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 1.  Целевой раздел   
  

1.1. Пояснительная  записка  
 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Студенковская СОШ» (далее - ООП ООО) разработана на основе следующих нормативно-

правовых документов и материалов:   

• Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»   

• Примерной основной образовательной программы основного общего образования   

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»  

• Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.09.2016 №081803 

«О реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»   

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 марта 2011г., регистрационный № 19993), с изменениями, 

внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 июня 2011 №85 (зарегистрированы Министерством юстиции Российской 

Федерации 15 декабря 2011 г., регистрационный №22637), постановлением Главного 

государственного санитарного Российской Федерации от 24 ноября 2015 года №81 «О 

внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарноэпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях;   

• Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 №761 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздела «Квалификационные  

характеристики должностей работников образования»   

• Письма Минобрнауки РФ от 24 ноября 2011 №МД-1552/03 "Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием"   

• Устава  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения 

«Студенковская СОШ» Александро-Невского муниципального района Рязанской области.    

  

Основная образовательная программа основного общего образования содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов.  



 

 

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 при получении основного общего 

образования, включающую формирование компетенций, обучающихся в области 

использования  информационно-коммуникационных  технологий,  учебно  - 

исследовательской и проектной деятельности;   

• программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных;   

• программу воспитания и социализации обучающихся при получении 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.   

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательных 

отношений, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы школы.  

Организационный раздел включает:   

 учебный план основного общего образования, календарный учебный график и план 

внеурочной деятельности;  

 систему условий реализации образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта; оценочные и методические 

материалы, а также иные компоненты.  

Сроки реализации программы   

Срок получения основного общего образования составляет пять лет, а для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении по адаптированным 

основным образовательным программам основного общего образования, независимо от 

применяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем на один год.  

Основное общее образование в МБОУ «Студенковская СОШ» может быть получено в 

очной, очнозаочной или заочной форме обучения и вне организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. Допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения.   

ФГОС ООО является основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу основного общего образования, независимо от 

формы получения образования и формы обучения.  

  

1.1.1. Цели и задачи реализации ООП основного общего образования  



 

 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Студенковская СОШ» являются:   

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

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;   

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

неповторимости.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации школой образовательной 

программы основного общего образования предусматривает решение следующих основных 

задач:   

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО);  

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования;  

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ;  

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

МБОУ «Студенковская СОШ», обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного 

базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 

развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации;  

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;  

• взаимодействие МБОУ «Студенковская СОШ» при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами;  

• выявление и развитие способностей учащихся, в том числе детей, проявивших 

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

секций, кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей образовательных организаций дополнительного образования;  

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

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

работников МБОУ «Студенковская СОШ» и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада;  

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, сотрудничество с предприятиями;  

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

  



 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования  

При разработке основной образовательной программы педагогический коллектив школы 

руководствовался следующими принципами:   

‒  признание приоритетности образования;  

‒  обеспечение права каждого человека на образование;   

‒  гуманистический характер образования;  

‒  единство образовательного пространства на территории РФ;  

‒  сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализации права на изучение 

родного языка, возможности получения основного общего образования на родном языке, 

овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа России;  

‒  свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, 

создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его 

способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм 

обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности 

образования в пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление 

педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и 

воспитания;  

‒  демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических  

работников, учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся 

на участие в управлении образовательными организациями.   

Ведущие принципы формирования основной образовательной программы — принципы 

преемственности и развития. Стандарт для каждого уровня общего образования содержит 

личностный ориентир — портрет выпускника соответствующего уровня. Позиции, 

характеризующие ученика основной школы, — это преемственная, но углубленная и 

дополненная версия характеристики выпускника начальной школы. Как пример: выпускник 

начальной школы — владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности, выпускник основной школы — умеющий учиться, осознающий 

важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способный применять 

полученные знания на практике.   

Преемственность и развитие реализуются в требованиях к результатам освоения основных 

образовательных программ.   

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход, который обеспечивает:  

• формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

• проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в 

системе образования;  

• активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

• построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся.  

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения  

многонационального;  



 

 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

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

личностного и познавательного развития обучающихся;  

• ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;   

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся;  

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения;  

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  

Основная образовательная программа школы сформирована с учетом 

психологопедагогических особенностей развития детей. Учет особенностей подросткового 

возраста, успешность и своевременность формирования новообразований познавательной 

сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с 

адекватностью построения образовательного процесса и выбором условий и методик 

обучения.  

  

  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования  
 

  

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования:  

1) обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью 

и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы;  

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов и учебно-методической литературы, рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности, курсов метапредметной направленности, программ воспитания, а 

также системы оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.  

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования отражают требования 

Стандарта, передают специфику образовательной деятельности, соответствуют возрастным 

возможностям обучающихся.  



 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их 

достижения в образовательной деятельности, так и с позиции оценки достижения этих 

результатов.  

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования определяются по завершении 

обучения.  

                                    

Структура планируемых результатов  

  

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей.  

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:   

• личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме;  

• метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории;  

• предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами.  

  

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», 

«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» 

и «Основы безопасности жизнедеятельности».   

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и 



 

 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой 

круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть 

освоены всеми обучающихся.  

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе 

обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так 

и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка 

достижения планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, 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 следующий уровень 

обучения.  

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно не персонифицированной информации. Соответствующая группа 

результатов в тексте выделена курсивом.   

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 

контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с 

базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных учащихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью 

которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. По отдельным модулям 

рабочей программы с целью реализации дифференцированных требований к подготовке 

учащихся педагогам рекомендуется достижение планируемых результатов этого блока вести 

в ходе текущего и промежуточного оценивания с фиксацией результатов в виде накопленной 

оценки и учитывать при определении итоговой оценки.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся.  



 

 

  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы:  

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;  

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

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

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видов деятельности;  

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

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

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

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

  

Метапредметные результаты освоения ООП  

  



 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования закладывают:  

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

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных  

задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией;  

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

решения;  

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать 

 аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить 

 логическое  рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы;  

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

решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Метапредметные результаты,   л  а т     енные   у а   м    ме предметные п н т     ун  ер 

альные у е ные де  т    (регул т  ные, п зна ательные,   ммун  ат  ные).  

Межпредметные понятия  

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования 



 

 

и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего».  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

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

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

карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

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 соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

  

Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

• анализировать  существующие  и  планировать  будущие 

 образовательные  

результаты;  

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  выдвигать 

версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;  

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели  

деятельности;  

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет:  



 

 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения;  

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач;  

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи;  

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов);  

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели;  

• составлять  план  решения  проблемы  (выполнения  проекта,  проведения  

исследования);  

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения;  

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса;  

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3. Умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми 

 результатами,  

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности;  

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;  

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

• находить  достаточные  средства  для  выполнения  учебных  действий 

 в  

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;  

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Учащийся сможет:  

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  



 

 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:  

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха;  

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной  

деятельности;  

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). Познавательные УУД  

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Учащийся сможет:  подбирать 

слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;  

• выстраивать  логическую  цепочку,  состоящую  из  ключевого  слова  и  

соподчиненных ему слов;  

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;  

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

• выделять явление из общего ряда других явлений;  

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений;  

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;  

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки;  

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой  



 

 

задачи;  

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;  

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Учащийся сможет:  

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;  

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии 

с ситуацией;  преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область;  

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  строить 

доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

8. Смысловое чтение. Учащийся сможет:  

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

• резюмировать главную идею текста;  

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction);  

• критически оценивать содержание и форму текста.  

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет:  



 

 

• определять свое отношение к природной среде;  

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора;  распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды;  

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Учащийся сможет:  

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

• осуществлять  взаимодействие  с  электронными  поисковыми 

 системами, словарями;  

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска;  

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД  

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение. Учащийся сможет:  

 определять возможные роли в совместной деятельности;  

 играть определенную роль в совместной деятельности;  принимать позицию 

собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи:  

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

 строить  позитивные  отношения  в  процессе  учебной  и 

 познавательной  

деятельности;  

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен);  

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

 выделять общую точку зрения в дискуссии;  

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;  

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.  



 

 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Учащийся сможет:  

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые  

средства;  

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;  

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  

• использовать  невербальные  средства  или  наглядные  материалы,  

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Учащийся сможет:  

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации;  

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи;  

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 

и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание  

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

  

  

Предметные результаты  

  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учетом общих требований ФГОС и специфики изучаемых предметов, 



 

 

входящих в состав предметных областей, обеспечивают успешное обучение на следующем 

уровне общего образования.     

  

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 

средств коммуникации, должно обеспечить:  

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России;  

 осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;  

 приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

русского речевого этикета;  

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

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.  

  

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература":  

  

Русский язык  

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

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

устной и письменной коммуникации):  

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

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

современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 

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

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) 

и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять 

главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и 

выразительности; овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием  

основного содержания, с выборочным извлечением информации); понимание, 

интерпретация и комментирование текстов различных функционально- 

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

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

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



 

 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; умение оценивать 

письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффективности, понимать 

основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную 

и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;  

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью 

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

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

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования:  

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции  

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

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи;  

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка:  

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

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

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

антонимы, омонимы) в речи; уместное использование фразеологических оборотов в речи;  

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул; использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 4) 

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

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

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм  

по значению и основным грамматическим признакам; распознавание существительных, 

прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных разрядов и их 

морфологических признаков, умение различать слова категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых  

оттенков частиц; распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических  

особенностей междометий;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста:  

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического 

анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли  

самостоятельных частей речи в предложении;  

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

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

композиционные элементы текста; определение звукового состава слова, правильное 

деление на слоги, характеристика  

звуков слова; определение лексического значения слова, значений многозначного слова,  



 

 

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

слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и  

словообразовательного анализа слова; умение различать словообразовательные и 

формообразующие морфемы, способы  

словообразования; проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных 

частей речи; характеристика общего грамматического значения, морфологических 

признаков  

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; опознавание 

основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); умение выделять 

словосочетание в составе предложения, определение главного и  

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; определение вида 

предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; определение 

грамматической основы предложения;  

распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложений  

осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; распознавание 

второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, обособленных 

членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; опознавание сложного 

предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с различными видами 

связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из 

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

речи и соблюдения норм их построения; определение видов связи, смысловых, лексических 

и грамматических средств связи  

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

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей 

и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения:  

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

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

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

и способах конструирования информационных запросов; пользование толковыми словарями 

для извлечения необходимой информации, прежде всего - для определения лексического 

значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных или 

многозначных слов, определения прямого и переносного значения, особенностей 

употребления; пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для 

определения  

нормативного написания и произношения слова; использование фразеологических словарей 

для определения значения и особенностей  

употребления фразеологизмов; использование морфемных, словообразовательных, 

этимологических словарей для  

морфемного и словообразовательного анализа слов; использование 

словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;  

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

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 



 

 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка:  

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; освоение 

правил правописания служебных частей речи и умения применять их на  

письме; применение правильного переноса 

слов;  

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

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

орфоэпических правил современного русского литературного  

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

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в  

речи с учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски; нормативное 

изменение форм существительных, прилагательных, местоимений,  

числительных, глаголов; соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и 

управлении, при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при 

употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для 

связи предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение 

видовременной соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте;  

  

Литература  

  

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

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

диалога;  

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативноэстетических возможностей русского языка на основе изучения 

выдающихся произведений российской и мировой культуры;  

4)воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

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

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

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

восприятия, но и интеллектуального осмысления.  

  



 

 

Иностранный язык. Второй иностранный язык. 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить:  

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами; осознание тесной связи между 

овладением иностранными языками и личностным,  

социальным и профессиональным ростом; формирование коммуникативной иноязычной 

компетенции (говорение, аудирование,  

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

активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения 

иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета.  

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" 

должны отражать:  

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

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

обучающимися уровня иноязычной компетентности;  

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;  

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;  

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

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

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

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях.  

  

  

Общественно-научные предметы  

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы"  обеспечивает:  

формирование  мировоззренческой,  ценностно-смысловой  сферы  обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; понимание основных принципов жизни 

общества, роли окружающей среды как  

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; владение 

экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, 

социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество жизни 

человека и качество окружающей его среды;   

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся  



 

 

глобальном мире; приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, 

формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в 

области социальных отношений.  

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития и 

воспитания личности обучающихся является приоритетной.    

    

Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные 

предметы" отражают:  

  

История России. Всеобщая история  

  

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур;   

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

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

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных  

процессов;   

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном 

и многоконфессиональном мире;   

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для граждан-ской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания 

и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества;   

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

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней;   

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве.  

  

Обществознание  

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации;  

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития;  

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 



 

 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных  

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности;  

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

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам;  

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин.  

  

География  

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

о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

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

охраны окружающей среды и рационального природопользования;  

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;  

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 4) овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров;  

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языков международного общения;  

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации;  

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

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

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф;  

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях 

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

окружающей среде.  

  

  

Математика и информатика  

Изучение предметной области "Математика и информатика"  обеспечит:  



 

 

• осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;  

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки;  

• понимание роли информационных процессов в современном мире;  

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы 

и явления.  

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о 

математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять 

математические знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; 

овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; 

получают представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях.  

Предметные результаты изучения предметной области  

"Математика и информатика" отражают:  

  

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика:  

  

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; возможность привести примеры из 

отечественной и всемирной истории математических открытий и их авторов;  

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

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

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений:   

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

нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях;  

 решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия;  

 применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию;  

 составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи;  

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

отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения 

величины; решение логических задач;  

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

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

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

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

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений;  

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

задач;  



 

 

 выполнение округления чисел в соответствии с правилами;  

 сравнение чисел;  

 оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа;  

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

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

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат:  

 выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем;  

 выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и 

выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные 

слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения;  

 решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств 

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

решений неравенств и их систем на числовой прямой;  

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических задач, 

для описания и анализа реальных зависимостей:  

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

плоскости;  

 нахождение по графику значений функции, области определения, множества значений, 

нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, 

наибольшего и наименьшего значения функции;  

 построение графика линейной и квадратичной функций;  

 оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия;  

 использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач 

из других учебных предметов;  

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

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений:  

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

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

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

с помощью линейки и циркуля;  

 выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов для 

измерений длин и углов;  

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

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач:  



 

 

 оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 

проекция;  

 проведение доказательств в геометрии;  

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

вектора на число, координаты на плоскости;  решение задач на нахождение 

геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, площадь) по образцам или 

алгоритмам;  

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире 

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

умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений:  

 формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события;  

 решение простейших комбинаторных задач;  

 определение основных статистических характеристик числовых наборов;  

 оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях;  

 наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли 

закона больших чисел в массовых явлениях;  

 умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

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

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах:  

 распознавание верных и неверных высказываний;  

 оценивание результатов вычислений при решении практических задач;  

 выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях;  

 использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов;  

 решение практических задач с применением простейших свойств фигур;  

 выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной 

жизни;  

10) формирование  информационной  и  алгоритмической  культуры; 

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств;  

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах;  



 

 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

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

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

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

основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической;  

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

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

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных;  

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права;  

  

Основы духовно -  нравственной культуры народов России  

    

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» обеспечивает:  

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  

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

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;  

 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

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

становлении гражданского общества и российской государственности;  

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

общества;  

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности.  

  

  

Естественнонаучные предметы  

Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" обеспечит:  

формирование целостной научной картины мира;  

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; овладение научным подходом к решению 

различных задач;  

 овладение  умениями  формулировать  гипотезы,  конструировать,  проводить  

эксперименты, оценивать полученные результаты; овладение умением сопоставлять 

экспериментальные и теоретические знания с  

объективными реалиями жизни; воспитание ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде; овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в 



 

 

целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 

окружающей среды; осознание значимости концепции устойчивого развития;  

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач.  

  

Предметные результаты изучения предметной области "Естественнонаучные 

предметы":  

Физика  

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 

развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как 

результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики;  

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности 

явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей 

механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики 

и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;  

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений;  

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

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенных и экологических катастроф;  

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования;  

6) овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, 

естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного 

воздействия на окружающую среду и организм человека;  

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и 

тепловых явлений с целью сбережения здоровья;  

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин 

и механизмов.  

Биология  

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях 

ее развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира;  

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 



 

 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии;  

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде;  

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных;  

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды;  

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда 

и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними.  

  

Химия  

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, 

их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии;  

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений 

о материальном единстве мира;  

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 

планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды;  

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

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

применения веществ от их свойств;  

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ:  

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов;  

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф.  

Изучение предметной области "Искусство"    

  

обеспечивает:  



 

 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать 

свое отношение художественными средствами; развитие индивидуальных творческих 

способностей обучающихся, формирование  

устойчивого интереса к творческой деятельности; формирование интереса и уважительного 

отношения к культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой 

цивилизации, их сохранению и приумножению.  

  

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" отражают:  

  

Изобразительное искусство  

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

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

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения;  

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоциональноценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры;  

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

как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические 

произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);  

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

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной 

и пространственной среды, в понимании красоты человека;  

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

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

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

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино);  

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

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

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

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

  

Музыка  

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой 

части их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего 

духовнонравственного развития, социализации, самообразования, организации 



 

 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного 

человека и общества, в развитии мировой культуры;  

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного 

и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоциональноценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия 

и анализа музыкальных образов;  

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкальнотворческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-

пластическое движение);  

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

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

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

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

классическому и современному музыкальному наследию;  

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

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

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса.  

  

Технология Изучение предметной области 

"Технология" обеспечит: развитие инновационной творческой деятельности 

обучающихся в процессе решения  

прикладных учебных задач; активное использование знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов,  

и сформированных универсальных учебных действий; совершенствование умений 

выполнения учебно-исследовательской и проектной  

деятельности; формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического  

прогресса; формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности.  

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" :   

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

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры 

и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

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

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

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

правилами выполнения графической документации;  

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач;  



 

 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;  

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда.  

  

  

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности  

  

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности"  обеспечит:  

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного,  

здорового и безопасного образа жизни; понимание личной и общественной значимости 

современной культуры безопасности  

жизнедеятельности; овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества окружающей среды, как 

естественной основы безопасности жизни; понимание роли государства и действующего 

законодательства в обеспечении  

национальной безопасности и защиты населения; развитие двигательной активности 

обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных физических 

качеств и показателях физической подготовленности, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурноспортивных и оздоровительных мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных  

предметных областей.  

  

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности" отражают:  

  

Физическая культура  

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья;  

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать 

их в режим учебного дня и учебной недели;  

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; 



 

 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга;  

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией;  

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 

и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

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

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

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

  

Основы безопасности жизнедеятельности  

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера;  

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

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности;  

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

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

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;  

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;  

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;  

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека;  

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

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

общества и государства;  

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

опасных и чрезвычайных ситуаций;  

11) умение оказать первую помощь пострадавшим;  

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

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

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;  



 

 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории 

проживания.  

  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного 

общего образования  

 

  

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ 

«Студенковская СОШ». Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования:  

1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывает объект и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки;  

2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования;  

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования;  

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания 

(тесты) и иное);  

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, как основы для оценки 

деятельности МБОУ «Студенковская СОШ» и системы образования разного уровня.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования включает описание 

организации и содержания государственной итоговой аттестации обучающихся, 

промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, 

итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию 

обучающихся, и оценки проектной деятельности обучающихся.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ «Студенковская 

СОШ» в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:  



 

 

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней;  

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур;  

• оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур.  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы МБОУ «Студенковская 

СОШ».  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает:  

• стартовую диагностику,  

• текущую и тематическую оценку,  

• портфолио,  

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений,  промежуточную и 

итоговую аттестацию обучающихся.  

К внешним процедурам относятся:  

• государственная итоговая аттестация,  

• независимая оценка качества образования  

• мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней.  

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

В соответствии с ФГОС ООО система оценки МБОУ «Студенковская СОШ» 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и 

учебнопрактических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме.  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

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

представлению и интерпретации результатов измерений.  

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

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

«Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

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

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

государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том 

числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной 

организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки 



 

 

качества образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на 

планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках.  

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения учащимися планируемых результатов: 

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

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём  

• оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);  

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

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  

• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях 

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

качеством образования;  

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

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

самооценки, наблюдения и др.).  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, необходимых для продолжения образования. При итоговом 

оценивании результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования учитывается сформированность умений выполнения 

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

познавательных задач. Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования включает две составляющие:  

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы основного общего  

образования;  

- результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 

характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ осуществляется в ходе различных 

мониторинговых исследований.  

  

Особенности оценки личностных результатов  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.  



 

 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий (УУД), включаемых в следующие три 

основные блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития;  

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание.  

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности школы и образовательных 

систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или 

региональном уровне и основывается на профессиональных методиках 

психологопедагогической диагностики. Во внутришкольном мониторинге в целях 

оптимизации личностного развития учащихся оценивается сформированность отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в:  

• соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной  

организации;  

• участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности;  

• ответственности за результаты обучения;  

• готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии;  

• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования.  

Внутришкольный мониторинг осуществляется классным руководителем, 

педагогомпсихологом, социальным педагогом, учителями-предметниками в следующих 

формах: на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 

деятельности, анкетирования, анализа портфолио учащихся школы.   

 
  

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:  

• способность  и  готовность  к  освоению  систематических 

 знаний,  их  

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;  

• способность работать с информацией;  

• способность к сотрудничеству и коммуникации;  

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику;  

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  



 

 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией в 

ходе внутришкольного мониторинга в рамках внутренней системы оценки качества 

образования. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий.   

Для осуществления оценки сформированности универсальных учебных действий в 

рамках внутришкольной системы оценки образовательных достижений используются 

методы и инструментарий, содержащиеся в УМК, по которым ведется обучение, а также 

иные методики и инструменты, прошедшие апробацию на уровне Алтайского края или РФ.  

Уровень сформированности метапредметных результатов по данным методикам 

оценивается учителем  по итогам изучения разделов учебных программ.   

Формы оценивания метапредметных результатов: наблюдение за ходом 

выполнения групповых и индивидуальных учебных проектов,  комплексная работа, 

проект. Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не 

менее, чем один раз в два года.   

Комплексная работа для оценки сформированности метапредметных результатов 

направлена на выявление у учащихся одного из основных метапредметных результатов 

обучения - сформированности умений читать и понимать различные тексты; работать с 

информацией, представленной в различной форме; использовать полученную информацию 

для решения различных учебно – познавательных и учебно – практических задач. 

Комплексная работа проводится в соответствии с методикой и на основе 

стандартизированных материалов для промежуточной аттестации 5-8 классов.  

Комплексную работу можно использовать при проведении промежуточной 

аттестации в конце учебного года или диагностики с целью формирования индивидуальной 

траектории обучения.   

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта.  

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную).  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ:  

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

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

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

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

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как  

тексты, так и мультимедийные продукты.  



 

 

Согласно требованиям, к содержанию и направленности проекта обязательным 

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

направленность.  

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 

(объѐмом не более двух страниц, Times New Roman, 14, поля стандартные, интервал 1,5) 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 

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 

выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена 

новизна подхода, 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.  

Защита проекта осуществляется на школьной конференции.   

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя.  

Критерии оценки индивидуального проекта:   

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

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

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

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

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

сформированности познавательных учебных действий.   

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся 

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

рассматриваемой проблемой использовать имеющиеся знания и способы действий.   

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, 

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 еѐ результаты, 

аргументированно ответить на вопросы.   

Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается 

на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 



 

 

пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх названных выше 

критериев. При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяем два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное 

отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе 

выполнения проекта, выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен 

выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются 

основной задачей оценочной деятельности.   

Портфолио достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений.  

 Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит Портфолио учащегося. Портфолио достижений— это не только 

современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство для решения ряда 

важных педагогических задач, позволяющее:   

- поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся;   

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения;   

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

учащихся;   

- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность.   

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при отборе в старшие классы в соответствие с профилем обучения, выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего 

общего образования и могут отражаться в характеристике обучающегося.  

Особенности оценки предметных результатов  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по предметам. Формирование этих результатов 

обеспечивается каждым учебным предметом. Основным предметом оценки в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием критериев и норм оценивания по учебным предметам.   

Процедура оценивания достижения предметных результатов планируется 

учителемпредметником в процессе составления рабочей программы и фиксируется в 

локальном акте учреждения. К каждой рабочей программе по предметам учебного плана 

прилагаются контрольно-измерительные материалы. Они позволяют оценить достижения 

обучающимися предметных результатов, включая действия с предметным содержанием.   

Итоги оценки достижения предметных результатов фиксируются в классном 

электронном журнале. Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ.  

  

Процедура и состав инструментария оценивания   



 

 

 С учетом существующих и достаточно известных функций оценки (образовательной, 

диагностической, информационной, воспитательной), процедура оценивания включает в  

   себя три этапа:  

1. Установление соответствия деятельности школы, педагогов и достижений  

обучающихся требованиям ФГОС.  

2. Выявление причинно-следственных связей позитивных и отрицательных  

 результатов.  

3. Подготовка рекомендаций по повышению эффективности образовательной  

деятельности, обеспечивающей положительную динамику качества образования.  

Формы оценки динамики индивидуальных достижений используемым в системе оценки. 

Итоговые комплексные работы (предварительные и контрольные) направлены на 

выявление уровня сформированности у обучающихся УУД.  

Стартовая работа - проводится в начале сентября с целью определения  готовности 

школьника к освоению ООП.  

Состав инструментария оценивания включает в себя разнообразные методы и  

формы, взаимно дополняющие друг друга, в том числе:  

- стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное;  

- формы оценивания, связанные с промежуточной и итоговой аттестацией; -  портфолио, 

диагностические карты уровня сформированности УУД.  

 К  формам представления результатов относятся:  

- журналы успеваемости по предметам (в электронном виде);  

- тетради для самостоятельных, контрольных и проверочных работ на уроке и во  внеурочной 

деятельности;  

- тексты промежуточных и итоговых (предметных и метапредметных) контрольных работ, 

тестов, диктантов и результаты анализа их выполнения,  

   протоколы динамических наблюдений;  

- дневники достижений обучающихся (портфолио);  

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих  динамику развития 

достижений обучающихся;  

- текстовый анализ результатов оценочной деятельности, рекомендации по работе с 

учащимися, не достигшими планируемых результатов и другие.  

      

    

Условия и границы применения системы оценки 

Условия оценивания определены с учетом федеральных требований к реализации  

ООП, сформулированных в ФГОС.  

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта 

и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания,  

 формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; − 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 



 

 

предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных 

действий;    

− обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

   

− предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования) и 

оценку эффективности деятельности Учреждения;    

 −   позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.  

Кадровые условия включают: укомплектованность и достаточный уровень 

квалификации педагогов; непрерывность их профессионального развития, 

обеспечивающая эффективное использование разработанной в Учреждении системы  

   оценки.  

Материально-технические и информационные условия обеспечивают возможность 

получения, использования и обработки информации о достижениях обучающихся; 

создания  

информационно-образовательной среды, способствующей фиксации хода  

   образовательного процесса и результатов освоения АООП.  

 указанным условиям относятся также технические средства, позволяющие 

автоматизировать процедуру оценки и самооценки на основе использования обратной связи 

(например, различные виды электронных устройств для воспроизведения электронных форм 

учебников, система электронного голосования); интерактивных средств ИКТ, 

способствующих визуализации оценочных суждений обучающихся  (интерактивные доски, 

столы, планшеты и другие).  

Психолого-педагогические условия предусматривают: преемственность оценивания 

достижений обучающихся по отношению к дошкольному, начальному, основному 

общему образованию; учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся в ходе оценочных процедур; вариативность направлений 

психологопедагогического сопровождения процесса оценивания; диверсификацию 

уровней оценивания (индивидуальный, групповой, уровень класса).  

    

   Границы  применения системы оценки определяются:  

- рамками образовательной деятельности, включающей в себя урочную и 

внеурочную деятельность, регулируемую учебным планом и планом внеурочной деятельности; 

деятельность в рамках программы воспитания обучающихся на уровне ООО, включающую 

такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их 

социализацию и профессиональную ориентацию, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, деятельности по коррекции возможных 

затруднений обучающихся (в ходе реализации  

   соответствующих программ);  

- перечнем участников образовательных отношений, среди которых,  

обучающиеся, родители (законные представители), педагогические работники;  

  



 

 

- возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся на уровне  

основного общего образования (класса, группы, отдельных обучающихся).   

- спецификой используемых систем учебников (завершенных предметных линий), 

которые предлагают собственные алгоритмы и регламенты оценивания достижений.  

  

Текущий контроль  

 Текущий контроль - это систематическая проверка образовательных достижений 

обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности 

в соответствии с основной образовательной программой основного общего образования.   

Текущий контроль в МБОУ «СОШ№103» осуществляется в соответствии с 

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

промежуточной аттестации».   

Целью текущего контроля успеваемости является:  

 определение степени освоения учащимися основной образовательной программы 

основного общего образования в течение учебного года по всем учебным предметам, 

курсам учебного плана во всех классах;  

 коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов в зависимости от анализа 

темпа, качества, особенностей освоения изученного материала;  предупреждении 

неуспеваемости.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится по всем предметам учебного 

плана поурочно. Периодичность и формы поурочного контроля определяются педагогами в 

соответствии с учебно-методическим комплектом по предмету с учетом требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

Предусмотрены различные виды текущего контроля знаний обучающихся:  - устный 

опрос - контроль, проводимый после изучения материала по одному или нескольким темам 

(разделам) учебного предмета в виде ответов на вопросы и обсуждения ситуаций;   

-письменный контроль - контроль, предполагающий работу с поставленными вопросами, 

решением задач, анализом ситуаций, выполнением практических заданий по отдельным 

темам (разделам) курса;   

- комбинированный опрос - контроль, предусматривающий одновременное использование 

устной и письменной форм оценки знаний по одной или нескольким темам;   

- защита и презентация домашних заданий - контроль знаний по индивидуальным или 

групповым домашним заданиям с целью проверки правильности их выполнения, умения 

обобщать пройденный материал и публично его представлять, прослеживать логическую связь 

между темами курса;   

- дискуссия, тренинги, круглые столы - групповое обсуждение вопросов проблемного 

характера, позволяющих продемонстрировать навыки самостоятельного мышления и умение 

принимать решения;   

- тесты - совокупность заданий определенной формы (открытые, закрытые, комбинированные), 

позволяющие объективно и качественно оценить учебные достижения обучающихся;  

- защита и презентация проектов.   

В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки) предполагаемого способа 

выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы учебных предметов 

(в соответствии с УМК) могут предусматривать устные, письменные и практические 

контрольные работы.  



 

 

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебной четверти, определяется 

контрольно-оценочными материалами учебно-методического комплекта по предмету. 

Количество, сроки и порядок проведения проверочных работ определяются реализуемым 

учебно-методическим комплектом по предмету.   

Текущий контроль осуществляется:  

 в виде отметок по 5-балльной шкале по учебным предметам, согласно критериям 

оценивания по учебным предметам (приложение к «Положению о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

МБОУ «Студенковская СОШ».);  

 безотметочно по предметным, элективным курсам, согласно учебного плана.   

В случае неудовлетворительных результатов текущего контроля успеваемости 

обучающегося педагог в соответствии с образовательной программой определяет 

возможные пути ликвидации неудовлетворительных результатов: дополнительная работа с 

обучающимся, индивидуализация содержания образовательной деятельности 

обучающегося, иная корректировка образовательной деятельности в отношении 

обучающегося.   

Результаты текущего контроля фиксируются в электронных классных журналах.   

Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.   

Текущий контроль учащихся, временно находящихся в санаторных, медицинских 

организациях осуществляется в этих организациях, и полученные результаты учитываются 

при выставлении четвертных и годовых отметок.   

Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска занятий 

по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки.   

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся 

посредством заполнения электронного журнала и по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

Промежуточная аттестация учащихся Порядок проведения промежуточной аттестации 

регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

иными нормативными актами. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.  

Целями проведения промежуточной аттестации являются:   

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС,  

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности,   

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 

планируемых результатов освоения образовательной программы.  

 Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу по итогам четверти, 



 

 

а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу по итогам учебного года на основе четвертных отметок. Четвертная 

промежуточная аттестация представляется собой выставление средневзвешенного балла за 

учебный период. Средневзвешенный балл – автоматически подсчитываемый системой 

«Сетевой край. Образование» аналитический показатель успеваемости учащегося, 

учитывающий вес каждого вида работы, за которые выставлены оценки в течение четверти, 

в общем их числе.   

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в классном 

журнале, личном деле и в дневнике обучающегося.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций. Округление результата проводится по правилам 

математического округления. Педагогические работники доводят до сведения родителей 

(законных представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме, 

так и по запросу родителей (законных представителей) учащихся.   

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) учащихся комментируют результаты промежуточной аттестации 

учащихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют право на получение 

информации об итогах промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в виде 

выписки из электронного журнала, для чего должны обратиться к классному руководителю.   

Сроки проведения промежуточной аттестации установлены календарным учебным 

графиком на текущий учебный год. Другие сроки и порядок проведения промежуточной 

аттестации возможны для следующих категорий учащихся по заявлению родителей 

(законных представителей):   

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады 

школьников, на российские или международные спортивные соревнования, 

конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные 

мероприятия;   

- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; – для иных 

учащихся по решению педагогического совета.   

Для данных учащихся сроки промежуточной аттестации могут быть перенесены на более ранние 

или более поздние сроки в зависимости от ситуации.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. Обучающийся обязан ликвидировать академическую 

задолженность.   

Образовательные организации, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимися общего 

образования в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающимся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации.   

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу не более двух 

раз в сроки, определяемые организаций, осуществляющей образовательную деятельность, в 



 

 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный 

период не включаются время болезни обучающегося. Обучающиеся, не прошедшие 

промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую 

задолженность, переводятся в следующий класс условно.   

Обучающиеся образовательной организации по образовательным программам основного 

общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности 

с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются 

на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану.   

Обучающимся, ликвидировавшим академическую задолженность в установленные 

сроки, выставляется итоговая отметка, в соответствии с решением Педагогического совета 

они переводятся в следующий класс. Порядок проведения промежуточной аттестации 

регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) 

и Положением о системе оценивания, текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «Студенковская СОШ».  

Государственная итоговая аттестация  

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

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

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами1.  

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

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

математике). Экзамены по другим учебным предметам учащиеся сдают на обязательной 

основе по своему выбору (не менее двух предметов). ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в 

форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ).  

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой 

подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания 

изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.   

 Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании.  

  

  

2.  Содержательный раздел  

  



 

 

2.1.  Программа развития универсальных учебных действий  

 

  

Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования направлена 

на:  

реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам  

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

системнодеятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования; 

повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, расширение 

возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и социальном 

проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной 

деятельности; формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного 

на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.  

Программа обеспечивает:  

 развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию;  

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;  

 формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся;  

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, 

учебноисследовательской и проектной деятельности;  

 формирование  навыков  участия  в  различных  формах 

 организации  учебно- 

исследовательской и  

 проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные общества, научно-

практические конференции, олимпиады, национальные образовательные  

программы и т.д.);  

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно- 

исследовательской и проектной деятельности;  

 формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, 

включая владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, 

построением и передачей информации, презентацией выполненных работ, основами 

информационной безопасности, умением безопасного использования средств 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет.  



 

 

Программа содержит:  

1) цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований Стандарта;  

2) описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий 

(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательной 

деятельности;  

3) типовые задачи применения универсальных учебных действий;  

4) описание особенностей реализации основных направлений учебноисследовательской и 

проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, 

информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов), а также форм 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому из направлений;  

5) описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций;  

6) перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их 

использования;  

7) планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий, подготовки 

индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на 

межпредметной основе;  

8) виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей;  

9) описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров;  

10) систему оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся;  

11) методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий.  

  

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

требований Стандарта  
  

   Целью  программы  развития  УУД  является  обеспечение  организационно- 

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в 

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

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству.  

Задачи программы:  

• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе;  



 

 

• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов;  

• включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся;  

• обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию.  

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

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. Исходя из того, что в подростковом возрасте 

ведущей становится деятельность межличностного общения, приоритетное значение в 

развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом 

смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована 

в новую задачу для основной школы – «инициировать учебное сотрудничество».  

  

  

2.1.2.  Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, 

внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных 

компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательной 

деятельности  
  

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

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

сознательного и активного присвоения   нового социального опыта.   

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в узком (собственно психологическом) 

смысле обозначает совокупность способов действий учащихся, обеспечивающих   

самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию 

этого процесса. Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они:   

• носят надпредметный, метапредметный характер;   

• обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

и саморазвития личности;  

• обеспечивают преемственность всех уровней образовательного процесса;   

• лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося        независимо 

от её специально-предметного содержания.  

Выделяют следующие виды УУД:  

 Личностные УУД – обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся, (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм 

и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях) Применительно к учебной деятельности следует выделить 

три вида личностных действий:   

‒ личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

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

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 



 

 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение?—и уметь на него 

отвечать;  

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

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор.   

 Регулятивные УУД– обеспечивают организацию обучающимися своей учебной 

деятельности:  

1) Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет:  

‒ анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты  

‒ идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;   

‒ выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат;  

‒ ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

‒ формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.   

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.  

 Обучающийся сможет:  

‒ определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения;   

‒ обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач;  

‒ определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи;  

‒ выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов);  

‒ выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели;   

‒ составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

‒ определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения;  

‒ описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса;  

‒ планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.   

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 



 

 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.   

Обучающийся сможет:  

‒ определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности;  

‒ систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;  

‒ отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

‒ оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

‒ находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;   

‒ работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; -устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; -сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно.  

 4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения.  

 Обучающийся сможет:   

‒ определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

‒ анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

‒ свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

‒ оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности;  
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обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

‒ фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.   

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной.   

Обучающийся сможет:   

‒ наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

‒ соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

‒ принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

‒ самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;   

‒ ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

‒ демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности).   

 Познавательные УУД– обеспечивают исследовательскую компетентность, умение работать 

с информацией.   

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  Обучающийся 

сможет:  

‒ подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;  

‒ выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов;   

‒ выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;  

‒ объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

‒ выделять явление из общего ряда других явлений;   

‒ определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;   

‒ строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям;  

‒ строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки;  

‒ излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;   

‒ самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;  



  

•  

54  

‒ вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

‒ объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); -выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины,  

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;   

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.   

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

 Обучающийся сможет:   

‒ обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

‒ определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;   

‒ создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

‒ строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;   

‒ создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией;  

‒ преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область;   

‒ переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

‒ строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;   

‒ строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

‒ анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

8. Смысловое чтение.  

 Обучающийся сможет:   

‒ находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;   

‒ устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

‒ резюмировать главную идею текста;  

‒ преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный;   

‒ критически оценивать содержание и форму текста.   

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной 

ориентации.  Обучающийся сможет:   

‒ определять свое отношение к природной среде;   
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‒ анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

‒ проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

‒ прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора;   

‒ распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;  

‒ выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.   

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

 Обучающийся сможет:   

‒ определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;   

‒ формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска;   

‒ соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

  

 Коммуникативные УУД – обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми:  

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.   

Обучающийся сможет:  

‒ определять возможные роли в совместной деятельности;   

‒ играть определенную роль в совместной деятельности;  

‒ принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

‒ определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;   

‒ строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

‒ корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);  

‒ критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

‒ предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;   

‒ выделять общую точку зрения в дискуссии;  

‒ договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей;  

‒ организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.);   
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‒ устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога.  

 12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  Обучающийся сможет:   

‒ определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

‒ отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.);   

‒ представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;   

‒ соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;   

‒ высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога;   

‒ принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;   

‒ создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;   

использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;   

‒ использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

‒ делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).   

Обучающийся сможет:  

‒ целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;   

‒ выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации;   

‒ выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи;   

‒ использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

‒ использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

‒ создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.   

   

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», 

«Литература», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Основы 
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духовнонравственной культуры народов России», «Иностранный язык», «История России. 

Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Биология», «Физика», «Химия», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся. Каждый из вышеперечисленных 

предметов помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, 

навыков, вносит свой вклад в развитие универсальных учебных умений. Для каждого учебного 

предмета можно выделить приоритеты в развитии тех или иных УУД. Помимо учебных 

предметов существует внеурочная деятельность (кружки, психологические тренинги, 

классные часы), которая также способствует развитию всех блоков УУД.  

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

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества 

и умения учиться в общении.   

  

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий  

  

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, так и на 

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

(экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика 

и др.).  Различаются два типа заданий, связанных с УУД:  

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; ‒ 

задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.  

В первом случае задание направлено на формирование целой группы связанных друг с другом 

универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной категории 

(например, регулятивные), так и к разным.  

Во втором случае задание конструируется таким образом, чтобы проявлять способность 

учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие.  

В основной школе используются в том числе следующие типы задач:  

1. Задачи, формирующие коммуникативные 

УУД:  на учет позиции партнера;  

• на организацию и осуществление сотрудничества;  

• на передачу информации и отображение предметного содержания;  

тренинги коммуникативных навыков;  ролевые игры.  

2. Задачи, формирующие познавательные УУД:  

• проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

• задачи на сравнение, оценивание;  

• проведение эмпирического исследования;  проведение теоретического 

исследования;  смысловое чтение.  

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД:  

• на планирование;  

• на ориентировку в ситуации;  

• на прогнозирование;  

• на целеполагание;  

• на принятие решения;  на самоконтроль.  
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Задачи на применение УУД носят как открытый, так и закрытый характер. При работе с 

задачами на применение УУД для оценивания результативности используются технологии 

«формирующего оценивания», в том числе бинарная и критериальная оценки.  

Типология  учебных  ситуаций  в  основной  школе 

 представлена  следующими ситуациями:  

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по 

поиску оптимального решения);   

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа её решения);   

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

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

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

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

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя.   

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

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

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий.   

  

2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений 

учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, 

игровое, творческое направление проектов), а также форм организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому из направлений  
  

 Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся 

в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в 

рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности 

для всех видов образовательных организаций при получении основного общего 

образования.  

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени 

связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение 

прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность 

обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный 
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результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация 

образовательного достижения обучающегося и ориентирована на формирование и 

развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся.  

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» 

в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. Учебно-исследовательская работа учащихся 

организуется по двум направлениям:  

• урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные 

уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.;   

• внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая 

является логическим продолжением урочной деятельности: научно-

исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, 

конференции и др.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводится в том числе 

по таким направлениям, как:  

• исследовательское;  

• инженерное;  

• прикладное;  

• информационное;  

• социальное;  игровое;  творческое.  

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов 

(по преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный.  

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 

содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, 

может быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в 

короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка 

времени. В состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся 

(одного или разных возрастов), но и родители, и учителя.  

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся 

на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе 

такой работы обучающийся –(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими:  

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, 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;  
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• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими:  

• исследовательская практика обучающихся;  

• образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера;  

• факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся;  

• Научное общество учащихся (НОУ) – форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, 

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

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

образования, сотрудничество с подобными обществами других школ;  

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

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

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие:  

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

• постеры, презентации;  

• альбомы, буклеты, брошюры, книги;  

• реконструкции событий;  

• эссе, рассказы, стихи, рисунки;  

• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;  

• документальные фильмы, мультфильмы;  

• выставки, игры, тематические вечера, концерты;  

• сценарии мероприятий;  

• веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др.  

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и 

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

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, 

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, 

исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, 

образцов.   

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации еѐ 

результатов), развитию информационной компетентности. При правильной организации 

именно групповые формы учебной деятельности помогают формированию у учащихся 
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уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, 

открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные 

качества.  

  

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 

по развитию ИКТ-компетенций  

  

Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции, в том числе 

владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами 

информационной безопасности.   

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий 

в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 

образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом 

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

контексте важным направлением деятельности МБОУ «Студенковская СОШ» в сфере 

формирования ИКТ компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. 

Данный подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере 

формирования ИКТ компетенций.   

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ 

компетенции обучающихся включают:  

• уроки по информатике и другим предметам;  

• факультативы;  

• кружки;  

• интегративные межпредметные проекты;  

• внеурочные и внешкольные активности.   

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ 

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

• выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности 

задания, предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;   

• создание и редактирование текстов;   

• создание и редактирование электронных таблиц;   

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

других графических объектов;   

• создание и редактирование презентаций;   

• создание и редактирование графики и фото;   

• создание и редактирование видео;   

• создание музыкальных и звуковых объектов;   

• поиск и анализ информации в Интернете;   

• моделирование, проектирование и управление;   

• математическая обработка и визуализация данных;   

• создание веб-страниц и сайтов;   

• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.  

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечивается 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых происходит в 

ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.   
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2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 

инструментов их использования  
  
Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

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

использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 

устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: 

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

информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 

размещение в информационной среде различных информационных объектов; оценивание 

числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность 

выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными 

материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, 

техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ.  

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ 

для фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

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

природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов.  

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 

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

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов 

(по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

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

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

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение 
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баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в 

них нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет.  

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 

родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

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

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

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

создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование 

текста и осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и 

цитирование источников при создании на их основе собственных информационных 

объектов.  

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов 

проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов 

и чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

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

задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики.  

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и 

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 

использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным 

качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации).  

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений 

различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в 

соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 
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гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных 

с использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал времени 

(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-

архиваторов.  

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 

других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности 

и затрачиваемых ресурсов.  

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 

компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для описания 

объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; 

разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 

моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных 

конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования.  

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 

возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления 

ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной 

культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и 

информационным правам других людей.  

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ 

от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно.  

  

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе 

обучения в рамках одного предмета или на межпредметной основе  

  

 Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, 

полученные обучающимися вне школы. Вместе с тем планируемые результаты могут быть 
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адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере 

формирования ИКТ-компетенций.  

Планируемые результаты в рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ»:  

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной 

сети  

Интернет;  

• получать информацию о характеристиках компьютера;  

• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.);  

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

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

беспроводных технологий;  

• входить в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 

объекты;  

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.  

Планируемые результаты в рамках направления «Фиксация и обработка 

изображений и звуков»:   

• создавать презентации на основе цифровых фотографий;  

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  

• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.  

Планируемые результаты в рамках направления «Поиск и организация хранения 

информации»:   

• использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики);  

• строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результаты поиска;  

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

поиска необходимых книг;  

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

данных, в частности, использовать различные определители;  

• сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них.  

Планируемые результаты в рамках направления «Создание письменных 

сообщений»:  

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора;  
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• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц);  

• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;  участвовать в 

коллективном создании текстового документа;  создавать гипертекстовые документы. В 

рамках направления «Создание графических объектов» обучающийся сможет:  

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора;  

• создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами. Планируемые результаты в рамках направления «Создание музыкальных 

и звуковых объектов»:  

• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации);  

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач.  

Планируемые результаты в рамках направления «Восприятие, использование и 

создание гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов»:  

• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;   

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

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

системах глобального позиционирования;  

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

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

фотокамера, видеокамера);  

• использовать программы-архиваторы.  

Планируемые результаты в рамках направления «Анализ информации, 

математическая обработка данных в исследовании»:  

• проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;  

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

том числе статистической и визуализации;   

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике.  

Планируемые результаты в рамках направления «Моделирование, проектирование 

и управление»:  

• строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов;   

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов 

с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника);  

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;  моделировать с 

использованием средств программирования.  



  

•  

67  

Планируемые результаты в рамках направления «Коммуникация и социальное 

взаимодействие»:  

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);  

• использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения;  

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет;  

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей;  

• осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;   

• соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;  

• различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.  

  

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей  
  

 Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся на 

основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие 

формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим:   

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, 

научных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики 

студентам или возможности проведения исследований на базе организации);   

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей;   

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках 

сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций;   

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели 

финансовоэкономического управления.   

 Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать 

проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научнопрактической 

конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят рекомендательный 

характер и могут быть скорректированы и дополнены Учреждением с учетом конкретных 

особенностей и текущей ситуации.  
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2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе информационно-методического 

обеспечения, подготовки кадров.  

  

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

УУД, обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций.  

Требования к условиям выполнены:  

• укомплектованностью образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками (см. Приложение);  

• уровнем квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации (см. Приложение);  

• непрерывностью профессионального развития педагогических работников 

МБОУ «Студенковская СОШ», реализующей образовательную программу основного 

общего образования.  Педагогические кадры МБОУ «Студенковская СОШ» имеют 

необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД:  

• владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной и старшей школы;  

• прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;  

• могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;  

• осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей;  

• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД;  

• педагоги владеют навыками формирующего оценивания;  

• ориентированы на применение диагностического инструментария для оценки 

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

  

2.1.10. Система оценки деятельности Учреждения по формированию и развитию 

универсальных учебных действий у обучающихся  
  

 Система оценки качества образования Учреждения представляет собой совокупность 

диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих оценку образовательных 

достижений обучающихся, эффективности деятельности образовательного процесса и 

строится в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта.  

   Особенностями системы оценки качества образовательных результатов являются:  

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);  

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; - использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и 

тенденций развития системы образования;  
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- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их;  

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений;  

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др..  

 Оценивание метапредметных и личностных результатов, так же как и предметных 

осуществляется в соответствии с технологией оценивания учебных успехов.  

   Внутренняя оценка по формированию и развитию УУД:  

- входная диагностика;  

- первая диагностическая работа, направленная на выявление уровня сформированности 

умения задавать вопросы, высказывать своё мнение и аргументировать его;   

- промежуточные диагностические работы по предметам;  

- практикумы во внеурочной деятельности;  

- социологический опрос участников апробации;  

- статистическая диагностика в течение учебного года;  

- итоговая диагностика для определения уровня сформированности УУД; - ранжирование 

результатов диагностики по каждому классу и предмету.   Внешняя оценка: - 

мониторинги СОКО; подведение итогов конкурсов, конференций, олимпиад на разных 

уровнях.  

   Процедуры:  

- проверка сформированности УУД по окончании периода формирования;  

- защита итогового индивидуального проекта, исследовательские работы;  

  Методы: 

- 

наблюдение

;  

- практические работы;  тест  и т.д.  

  

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий  
  

Измерители достижения требований стандарт в целом  охватывают  

содержание основных разделов учебных дисциплин и ведущие виды учебной 

деятельности, которые формируются в учебном процессе. Традиционная ориентация 

системы оценивания только на элементы предметного содержания приводит к 

доминированию репродуктивной составляющей. Необходимо объективно оценить такие 

образовательные достижения обучающихся, как функциональная грамотность, 

предметные и общеучебные компетентности (соответственно: умения применять знания в 

учебной ситуации для получения новых знаний, использование знаний в неучебных 

ситуациях, связанных с реальной жизнью, для решения разного рода жизненных проблем 

и принятия обоснованных решений).  

В основной школе главным результатом образования является формирование 

умений организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной 
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деятельности как учебной, так и социально-творческой; подготовка к осознанному и 

основанному на предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории; 

приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей.  

Мониторинг развития универсальных учебных действий: критерии и способы 

оценки сформированности УУД у обучающихся - комплексный подход к оцениванию 

личностных, метапредметных результатов - предполагает изменение оценочных процедур 

и состава инструментария не только итогового, но и текущего контроля.  

Измерительно-методический инструментарий должен следовать всем общим 

положениям методологии психодиагностической работы в сфере образования: 

адекватность методик целям и задачам исследования, теоретическая обоснованность 

диагностической направленности методик, адекватность методов (процедур, содержания 

конкретных заданий и уровня их сложности) возрастным и социокультурным 

особенностям оцениваемых групп обучающихся, надежность применяемых методик, 

профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, 

осуществляющих обследование.  

Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД осуществляется 

посредством внутреннего неперсонифицированного мониторинга системы формирования 

и развития универсальных учебных действий обучающихся основной школы.  

Цель мониторинга: получение информации о состоянии и динамике системы 

формирования УУД в условиях реализации федеральных государственных стандартов для 

своевременной коррекции образовательного пространства школы.  

Задачи мониторинга:  

1) оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространства для 

формирования и развития УУД обучающихся на уровне основного общего образования;  

2) оценить психологический комфорт образовательного пространства в условиях 

реализации федеральных государственных стандартов;  

3) определить результативность деятельности всех компонентов образовательного 

пространства по формированию и развитию универсальных учебных действий 

школьников;  

4) внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся 

среднем уровне образования с учетом полученных данных.  

Объектами мониторинга являются:  

 Предметные и метапредметные результаты обучения.  

 Психолого-педагогические условия обучения (ППС-сопровождение, 

содержание основных и дополнительных образовательных программ; 

комплексно-целевые проекты в рамках внеклассной деятельности)  

 Ресурсы  образовательной  среды  (кадровые,  материально-

технические, информационные).  

Субъекты мониторинга  

В системе мониторинга результативности формирования УУД обучающихся 

происходит постепенное смещение контрольно-оценочной функции от учителя, как было  

начальной школе, к самому ученику. Это соотносится с требованиями ФГОС, поскольку 

способствует развитию у обучающихся готовности и способности к саморазвитию и 

личностному самоопределению, оказывает положительное влияние на сформированность 

их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, способность 

ставить цели и строить жизненные планы.  
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Оценку психолого-педагогических условий и ресурсов образовательного 

пространства на уровне основного общего образования проводят:  

 администрация школы;  

 психолого-педагогический консилиум;  

 методические объединения учителей-предметников;  

 методическое объединение классных руководителей.  

Методами мониторинговых исследований являются:  

-анкетирование;  

-сбор информации;  

-собеседование;  

-педагогическое наблюдение;  

-педагогический анализ; -

педагогическая характеристика; -

психологическая диагностика.  

Средства мониторинга:  

-анкеты для родителей и педагогов;  

-карты наблюдений уроков и внеурочной деятельности;  

-входящие, промежуточные и итоговые контрольные срезы;  

-административные контрольные работы и тесты;  

-типовые задачи;  

-образовательные события; -

психологические тесты.  

Уровень сформированности УУД параллельно с педагогическим наблюдением в 

МБОУ «Студенковская СОШ» измеряется с помощью психодиагностических методик.  

Рекомендации  педагога-психолога  позволят  учителю  своевременно 

 вносить коррективы в свою профессиональную деятельность, не умаляя при этом 

педагогическую составляющую оценки метапредметных результатов.  

Развитие УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных 

(общеучебных, знаково-символических и логических) и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется в 

рамках нормативновозрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка.  

Условиями для оценки сформированности УУД у учащихся выступают:  

- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;  

- соответствие свойств универсальных действий заранее заданным 

требованиям;  

- сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая 

уровень развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления 

познавательной деятельностью учащихся.  

  

  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов, 

курсов внеурочной деятельности  
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Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы с учетом программ, включенных в ее структуру. Содержание учебных 

предметов, курсов на уровне основного общего образования в полном объёме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов, курсов 

внеурочной деятельности.  Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса;  

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

каждой темы. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны 

содержат:  

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

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

деятельности;  

3) тематическое планирование.  

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и 

инвалидами.  

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, 

предусмотренных к изучению при получении основного общего образования, в 

соответствии со структурой, установленной в Стандарте, приведено в Приложении к 

данной основной образовательной программе.  

  

 

Предметная область «Русский язык и литература»   

Русский язык  
Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования 

нацелено на личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа.  

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее 

компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой 

компетенций.  

Владение русским (родным) языком, умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют 

их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.  

В процессе изучения русского (родного) языка создаются предпосылки для 

восприятия и понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются 

основы, необходимые для изучения иностранных языков.  
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УМК Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова,   

науч. ред. Н. М. Шанский  

  

Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» 5-9 классы  

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому  языку являются:  

В понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе  

   получения школьного образования;  

В 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;  

В достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

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

   самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 1)  владение всеми видами речевой 

деятельности:  

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  

• владение разными видами чтения;  

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  

• способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, 

справочной  

   литературой;  

• овладение приёмами отбора и систематизации мате риала на определённую  

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

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых  

   средств;  

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной  

   форме;  
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• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 

степенью свёрнутости;  

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

жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения;  

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме;  

• владение различными видами монолога и диалога;  

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского  

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации  

   в процессе письменного общения;  

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого  

   этикета;  

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

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты,  

 исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; • умение 

выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами.  

  

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

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

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

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

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

спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного  

   общения.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по  

русскому  языку являются:  

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

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

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

роли родного языка в  

   жизни человека и общества;  

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

образовании в целом;  

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

и  единиц;  

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

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 
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ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 

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

публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи  

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, 

их  признаки и особенности употребления в речи;  

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

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

   письменных высказываний;  

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

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 7) 

проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования  

выразительных средств языка;  

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и  

 грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 9) 

осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

  

Содержание учебного предмета «Русский язык» (5 – 9 классы)  

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции  

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. Различение 

диалогической и монологической речи. Владение различными видами диалога и 

монолога. 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.  Создание устных и письменных монологических, а также 

устных диалогических высказываний разной коммуникативной направленности с 

учётом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на 

определённую тему; поиск, анализ и преобразование информации, извлеченной из 

различных источноков. 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. Функционально-смысловые типы речи: описание, 

повествование, рассуждение.   

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. Соблюдение норм построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и т. д.). Оценивание и 

редактирование устного и письменного речевого высказывания. Раздел 4. 

Функциональные разновидности языка  

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

научный, язык художественной литературы. Основные жанры разговорной речи  

(рассказ, беседа).  

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной 

разновидности языка. Создание письменных высказываний разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение.  

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и 

лингвистической  

(языковедческой) компетенций  

Раздел 5. Общие сведения о языке  

1. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 

русского языка в жизни общества и государства в современном мире. Осознание красоты, 

богатства, выразительности русского языка. Раздел 6. Фонетика и орфоэпия  

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

Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы 

фонетической транскрипции. Слог ударение.   

2. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения 

и ударения. Орфоэпический словарь.  

3. 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. 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.  
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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. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. 

Варианты морфем.   

2. Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь.  

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

процессах формо- и словообразования. Применение знаний по морфемике в 

практике правописания.  

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. Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. Разные виды 

лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного языка.  

2. Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, фразеологического словаря и т. 

п.) 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. Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного, 

местоимения, глагола, наречия. 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.  

Раздел 11. Синтаксис  

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространённые и нераспространённые, предложения осложнённой и 

неосложнённой структуры. Однородные члены предложения, обращение. 

Классификация сложных предложений. Прямая речь  

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. 

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. 

Употребление прописной и строчной буквы. Перенос слов. Орфографические 

словари и справочники.   
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Пунктуация как система правил правописания. Знаки препинания и их функции. 

Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания в простом 

неосложнённом предложении. Знаки препинания в простом осложнённом 

предложении. Знаки препинания в сложном предложении. Знаки препинания при 

прямой речи, в диалоге.  

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на 

фонетический, морфемный и морфологический анализ при выборе правильного 

написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении. Использование орфографических 

словарей и справочников по правописанию.  

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции  

Раздел 13. Язык и культура  

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

2. Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности 

и повседневной жизни.  

  

  

    Тематическое планирование  учебного предмета «Русский язык»  
  

5 класс  

№  Наименование разделов   
Всего 

часов  

1   Язык и общение  3  

2  Вспоминаем, повторяем, изучаем  20  

3  Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  30  

4  Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи  15  

5  Лексика. Культура речи  8  

6  Морфемика. Орфография. Культура речи.  22  

7  Морфология. Орфография. Культура речи. Имя существительное  21  

8  Имя прилагательное  14  

9  Глагол  35  

10  Повторение и систематизация изученного.  7  

  Итого  175  

  

  

  

6 класс  

№  Наименование разделов и тем  
Всего 

часов  

1   Язык. Речь. Общение.  4  

2  Повторение изученного в 5 классе  8  

3  Текст  5  

4  Лексика. Культура речи.  12  
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5  Фразеология. Культура речи.  4  

6  Словообразование. Орфография. Культура речи.  35  

7  Морфология. Орфография. Культура речи.   

Имя существительное  
25  

8  Морфология. Орфография. Культура речи.  

Имя прилагательное  
25  

9  Имя числительное  18  

10  Местоимение   26  

11  Глагол  36  

12  Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах.  Культура речи  12  

  Итого  210  

7 класс  

№  Наименование разделов и тем  
Всего 

часов  

1  Русский язык как развивающееся явление  1  

2  Повторение изученного в 5-6 классах  14  

3  Морфология и орфография. Культура речи. Причастие  31  

4  Морфология и орфография. Культура речи. Деепричастие  12  

5  Морфология и орфография. Культура речи. Наречие  34  

6  Морфология и орфография. Культура речи. Категория состояния  6  

7  Служебные части речи. Самостоятельные и служебные части речи  
1  

8  Служебные части речи. Предлог  13  

9  Служебные части речи. Союз  18  

10  Служебные части речи. Частица  22  

11  Служебные части речи. Междометие  4  

12  Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах  14  

13  Резерв  5  

  Итого  175  

  

8 класс  

№  Наименование разделов и тем  
Всего 

часов  

1  Русский язык в современном мире  1  

2  Повторение изученного в 5-7 классах  7  

3  Синтаксис. Пунктуация. Культура речи Основные 

единицы синтаксиса  
8  

4  Синтаксис. Пунктуация. Культура речи Простое 

предложение  
3  

5  Двусоставное предложение. Главные члены предложения  8  

6  Двусоставное предложения.  Второстепенные члены предложения  8  

7  Односоставные предложения  11  
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8  Простое осложненное предложение  1  

9  Однородные члены предложения   14  

10  Обособленные члены предложения  20  

11  Слова, грамматически не связанные с членами предложения Обращение  
4  

12  Слова, грамматически не связанные с членами предложения Вводные 

и вставные конструкции  
7  

13  Чужая речь  7  

14  Повторение и систематизация изученного в 8 классе  6  

  Итого  105  

  

9 класс  

№ п\п  Наименование темы (раздела)  

Количество часов 

на тему (раздел)  

1  Международное значение русского языка  1ч  

2  Повторение изученного в 5-8 классах  11ч + 2ч  

3  Сложное предложение. Культура речи  11ч + 2ч  

4  Сложносочинённые предложения  5ч + 2ч  

5  Сложноподчинённые предложения  5ч + 2ч  

6  Основные группы сложноподчинённых предложений  28ч + 2ч  

7  Бессоюзное сложное предложение  11ч + 2ч  

8  Сложные предложения с различными видами связи  10ч + 2ч  

9  

  

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах   7ч + 2ч 105  

   

  

Литература  
  

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено:  

• на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к 

чтению художественной литературы;   

• на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка 

и понимания художественного смысла литературных произведений;   

• на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и 

логического мышления;  

• на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более 

глубокому  эмоциональному  переживанию  и 

 интеллектуальному  осмыслению художественного текста;  

• на формирование потребности и способности выражения себя в слове.  

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и 

народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся 

возможность эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру 



  

•  

81  

многообразных идей и представлений, выработанных человечеством, способствуют 

формированию гражданской позиции и национально-культурной идентичности 

(способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а также умению 

воспринимать родную культуру в контексте мировой.   

Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных 

произведений и их авторов. Помимо этого в программе присутствуют единицы более 

высокого порядка (жанрово-тематические объединения произведений; группы авторов, 

обзоры). Отдельно вынесен список теоретических понятий, подлежащих освоению в 

основной школе:  

• Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.   

• Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор.  

• Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, 

новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, 

трагедия).  Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, 

романтизм, реализм, модернизм.  

• Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; 

авторповествователь, герой-рассказчик, точка зрения,  адресат, читатель;  герой, 

персонаж, действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; 

сюжет, фабула, композиция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, 

завязка, развитие действия, кульминация, развязка; художественная деталь, 

портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог, авторское отступление, лирическое 

отступление; эпиграф.   

• Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. 

Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, 

аллитерация, ассонанс.  

• Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, 

строфа.   

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература»  

  

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 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 ориентирования в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов;  
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• Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

• Формирование 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;  

• 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, старшими и младшими товарищами в процессе образовательной,  

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности;  

• Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;  

• Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

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

• Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные  результаты:  

• Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и 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 обстановкой;  

• 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-следственную связь, строить логическое 
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рассуждение, умозаключение ( индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы;  

• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения познавательных задач;  

• Смысловое чтение, умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группах, 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

с учетом 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;  

• Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий. Предметные результаты:  

• Понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, 

русских писателей XIX-XX вв., литературы народов России и зарубежной 

литературы;  

• Понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявления 

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, 

изобразительновыразительных средств языка, понимание и 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;  

• Формирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;  

• Умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные 

произведения;  

• Понимание авторской позиции и свое отношение к ней;  

• Восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие;  

• Умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на 

вопросы по прослушанному 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;  
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• Понимание образной природы литературы как явления словесного искусства, 

эстетическое восприятие произведений литературы, формирование эстетического 

вкуса;  

• Понимание русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительновыразительных средств в создании художественны образов 

литературных произведений.  

  

Содержание учебного предмета «Литература»  

5 КЛАСС  

ВВЕДЕНИЕ (1 Ч.)  

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание одного 

поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, 

оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор и др.). Учебник 

литературы и работа с ним.  

  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (10 Ч.)  

Фольклор — коллективное устное народное творчество. Преображение действительности 

в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных 

произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. 

Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки — 

повторение). Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие 

представлений).  

Русские народные сказки  

 Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые 

(анекдотические, новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. 

Сказители. Собиратели сказок.  

 «Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ 

невестыволшебницы. «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. 

Животныепомощники. Особая роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея 

Бессмертного. Светлый и тёмный мир волшебной сказки. Народная мораль в сказке: добро 

торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с 

древними мифами. Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в 

волшебной сказке.   

«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 

содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын как 

выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои 

сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета.   

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о 

справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках.  

Теория литературы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок 

(закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). 



  

•  

85  

Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (начальные представления). 

Сравнение.   

  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 Ч.)  

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. 

Теория литературы. Летопись (начальные представления).  

  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (2 Ч.)  

 Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы 

учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — учёный, поэт, художник, 

гражданин. «Случились вместе два Астронома в пиру...» — научные истины в 

поэтической форме. Юмор стихотворения. Теория литературы. Роды литературы: эпос, 

лирика, драма. Жанры литературы (начальные представления).  

  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА ( 41 Ч.)  

Русские басни Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы 

XVIII века: А. П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор).   

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной 

деятельности).   

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние 

пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на псарне» — 

отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. Аллегория как 

форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств человека. Поучительный 

характер басен. Своеобразие языка басен И. А. Крылова.   

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные 

представления). Понятие об эзоповом языке.  Василий Андреевич Жуковский.   

Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, Жуковский-сказочник).  

 «Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки.  

Особенности сюжета. Различие героев литературной и фольклорной сказки.   

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады.   

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, её сказками и песнями. «У лукоморья дуб зелёный...».   

Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная картина сюжетов, образов и 

событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения.   

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» — её истоки (сопоставление с русскими 

народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; 

«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, 
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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.   

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог (начальные 

представления).  

Русская литературная сказка XIX века.   

Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жители». Сказочно-

условное, фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное 

содержание и причудливый сюжет произведения.  Пётр Павлович Ершов.   

«Конёк-Горбунок». (Для внеклассного чтения.) Соединение сказочно-фантастических 

ситуаций, художественного вымысла с реалистической правдивостью, с верным 

изображением картин народного быта, народный юмор, красочность и яркость языка.  

Всеволод Михайлович Гаршин.  

«Attalea Princeps». (Для внеклассного чтения.) Героическое и обыденное в сказке.  

Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения.   

Теория литературы.  Литературная сказка (начальные представления).   

Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» 

сказок разных народов.  Михаил Юрьевич Лермонтов.   

Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной деятельности, интерес к истории 

России).  

 «Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). 

Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами 

рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. 

Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим пафосом стихотворения.  

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, 

звукопись, аллитерация (начальные представления).  Николай Васильевич Гоголь.  

 Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало литературной деятельности).  

«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, 

комического и лирического, реального и фантастического.   

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения.) Поэтические картины народной 

жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании 

образов героев. Изображение конфликта тёмных и светлых сил.  

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 

представлений).   

Николай Алексеевич Некрасов.   

Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной деятельности).   

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их 

забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни крестьянина.  

Речевая характеристика персонажей.  

 «Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). 

Поэтический образ русской женщины.   
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«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные 

силы народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения.)  Теория литературы. Эпитет 

(развитие представлений).  Иван Сергеевич Тургенев.   

Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности).   

«Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного права. 

Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к 

окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — символ немого 

протеста крепостного человека.   

Теория литературы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный герой 

(развитие представлений).   

Афанасий Афанасьевич Фет.   

Краткий рассказ о поэте.   

Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина 

весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни.   

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). «Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной 

вражды. Жилин и Костылин — два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина.  

Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических 

идеалов.  Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное 

представление).  

 Антон Павлович Чехов.   

Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности).  

 «Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь 

персонажей как средство их характеристики.   

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика персонажей 

(начальные представления). Речь героев как средство создания комической ситуации.  

Русские поэты XIX века о родине и родной природе (обзор)   

Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в 

осени первоначальной...»; А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», 

«Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. З. Суриков. «Зима» 

(отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по 

выбору учителя и учащихся).   

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения.  

  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (29 Ч.) 

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.   
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Владимир Галактионович Короленко.   

Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности).   

«В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной семей. Их общение. Доброта и 

сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих 

людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. 

«Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье.   

Теория литературы. Портрет (развитие представлений).  

 Композиция литературного произведения (начальные понятия).  

Сергей Александрович Есенин.   

Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало творческого пути).   

Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» 

— поэтизация картин малой родины как исток художественного образа России. 

Особенности поэтического языка С. А. Есенина.  

Русская литературная сказка XX века (обзор)   

Павел Петрович Бажов.   

Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности).   

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, 

трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны 

мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа.   

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и сказка 

(общее и различное).   

Константин Георгиевич Паустовский.   

Краткий рассказ о писателе.   

«Тёплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в 

сказках Паустовского.   

Самуил Яковлевич Маршак.   

Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака.   

«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа 

добра над злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности 

пьесысказки.   

Теория литературы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как род 

литературы (начальные представления). Пьеса-сказка.  Андрей Платонович Платонов.   

Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности).   

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, 

одухотворение природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла, смена радости 

и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира.   

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений).   

Виктор Петрович Астафьев.   

Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности).   

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и её понимание, 

находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты 

характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя 

через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций.   

Теория  литературы.  Автобиографичность  литературного  произведения 

 (начальные представления).  
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«Ради жизни на Земле...» Стихотворные произведения о войне. Патриотические 

подвиги в годы Великой Отечественной войны.  

 К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете...»; А.Т. Твардовский. «Рассказ 

танкиста». Война и дети — обострённо трагическая и героическая тема произведений о 

Великой Отечественной войне.   

  

РУССКИЕ ПОЭТЫ XX ВЕКА О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ (2 Ч.)  

Произведения о родине, родной природе   

И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»; А. Прокофьев. «Алёнушка»; Д. Кедрин. 

«Алёнушка»; Н. Рубцов. «Родная деревня»;   

Дон-Аминадо. «Города и годы». Стихотворные лирические произведения о родине, 

родной природе как выражение поэтического восприятия окружающего мира и 

осмысление собственного мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки 

и обобщённый образ России. Сближение образов волшебных сказок и русской природы в 

лирических стихотворениях.   

  

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ (3 Ч.)  

  

Саша  Чёрный.  «Кавказский  пленник»,  «Игорь-Робинзон». 

 Образы  и  сюжеты литературной классики как темы произведений для 

детей.  Теория литературы. Юмор (развитие понятия).  

  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (15 Ч.)  

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе.   

«Вересковый мёд». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков.  

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).   

Даниель Дефо.   

Краткий рассказ о писателе.   

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя 

(смелость, мужество, находчивость, не -сгибаемость перед жизненными 

обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в 

литературе и киноискусстве.   

Ханс Кристиан Андерсен.   

Краткий рассказ о писателе.   

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных 

деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. 

Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная королева 

и Герда — противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и 

дружбы.   

Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления).   

Жорж Санд. «О чём говорят цветы». (Для внеклассного чтения.) Спор героев о 

прекрасном. Речевая характеристика персонажей.   

Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе.   

Марк Твен.  

 Краткий рассказ о писателе.   
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«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, 

находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с 

друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое 

сочетание реальных жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным.  

Джек Лондон.  

 Краткий рассказ о писателе.   

«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, 

заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труднейших 

жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни 

северного народа.  

        Для заучивания наизусть (16 стихотворений):  

М.В. Ломоносов. "Случились вместе два Астронома в пиру"  

И.А. Крылов. Басня – на выбор.  

В. А. Жуковский. Отрывок из баллады "Кубок".  

А.С. Пушкин. "Няне", пролог к поэме "Руслан и Людмила" ("У лукоморья дуб зеленый..."),  

отрывок из "Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях".  

М.Ю. Лермонтов «Бородино» (отрывок)  

Н.А.Некрасов. Одно стихотворение – по выбору.  

А.А. Фет. Одно стихотворение о природе - по выбору.  

Ф.И. Тютчев. Одно стихотворение по выбору.  

А.А. Блок. «Летний вечер».  

А.Т. Твардовский. "Рассказ танкиста".  

К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете...».  

И.А.Бунин. Одно стихотворение – на выбор.  

С.А.Есенин. Одно стихотворение – на выбор.  

Одно стихотворение о русской природе поэтов ХХ века.  

  

Практическая часть программы:  

  

Темы сочинений:  

1. «Мой любимый герой русской народной сказки»  

2. «Какие поступки сверстников вызывают мое восхищение» Темы 

индивидуальных учебных проектов:  

1. Электронный альбом «Художники – иллюстраторы сказок»  

2. Электронный альбом «Сюжеты и герои русских летописей».  

3. Электронный альбом "М.В. Ломоносов -  великий россиянин".  

4. Электронный альбом «Герои басен И. А. Крылова в иллюстрациях».  

5. Электронный альбом «События и герои сказок А. С. Пушкина в книжной графике».  

6. Электронная презентация «Фантастические картины «Вечеров на хуторе близ 

Диканьки» в иллюстрациях».  

7. Электронный альбом «Словесные портреты и пейзажи в повести «Муму» глазами 

книжных графиков».  

8. Электронная презентация «Жилин и Костылин: два характера – две разных судьбы».  
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9. Электронный альбом "Юмористические рассказы А.П.Чехова в иллюстрациях".  

10. Инсценировка рассказа А.П. Чехова "Хирургия".  

11. Электронный альбом "Юмористические рассказы А.П. Чехова в иллюстрациях 

пятиклассников".  

12. Электронный альбом «Стихи о Родине и родной природе в иллюстрациях».  

13. Электронный альбом "Мои ровесники в повести В.Г. Короленко "В дурном 

обществе"".  

14. Электронный альбом "Стихи Есенина в наших иллюстрациях".  

15. Электронная презентация "Сказы П.П. Бажова в иллюстрациях художников Палеха 

и других авторов".  

16. Постановка спектакля  по фрагменту  пьесы-сказки "Двенадцать месяцев".  

17. Электронный альбом «Русские поэты XX в. о Родине и родной природе» в 

иллюстрациях художников и пятиклассников».  

18. Электронная презентация «Памятники литературным героям».  

19. Электронный альбом. "Герои произведений Джека Лондона в экстремальных 

ситуациях".  

20. Литературный праздник «Путешествие по стране Литературии 5 класса»  

6 КЛАСС 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.)  

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к 

герою. Способы выражения авторской позиции.  

  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (4 ч.)  

Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, 

веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение 

календарного обрядового фольклора.  

Пословицы и поговорки. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и 

выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. 

Афористичность загадок.  

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки, загадки.  

  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (1 ч.)  

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе».  

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 

идеалов (патриотизма, ума, находчивости).  

Теория литературы. Летопись (развитие представлений).  

  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (1 ч.) 

Русские басни.   

Иван Иванович Дмитриев.  Рассказ о баснописце,   «Муха».   Противопоставление 

труда и безделья.  Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством. 

Особенности литературного языка XVIII столетия.  

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий).  
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ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (49 ч.)  

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование 

поэта.  

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и Соловей». Крылов о равном участии 

власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» — пример критики 

мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл и Соловей» — 

комическое изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного 

искусства.  

Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений).  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте, лицейские годы.  

«Узник». Вольнолюбивые  устремления  поэта.  Народно-поэтический  колорит 

стихотворения.  

«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. 

Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции 

произведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи.  

«И. И. Пущину». Светлое ЧУВСТВО дружбы — помощь в суровых испытаниях. 

Художественные особенности стихотворного послания.  

«Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, 

тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание 

домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути.  

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. 

Повествование от лица вымышленного автора как художественный приём.  

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной 

организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль 

случая композиции повести. (Для внеклассного чтения.)  

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. 

Протест Владимира Дубровского Мотив беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 

Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. 

Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное 

послание (начальные представления).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта.  

«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им 

Родине. Приём сравнения как основа построения стихотворения. Особенности 

интонации. «Листок», «На севере диком...», «Утёс», «Три пальмы». Тема красоты, 

гармонии человека с миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике 

Лермонтова.  

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая 

интонация (начальные представления).  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.  

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 

мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль 

картин Природы в рассказе.  

Теория  литературы.  Пейзаж.  Портретная  характеристика  персонажей 

 (развитие представлений).  
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Фёдор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте.  

Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных 

состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание 

космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — 

символ краткой, но яркой жизни.  

«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: 

свободный полёт коршуна и земная обречённость человека.  

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте.  

Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», 

«Учись у них — у дуба, у берёзы...».Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. 

Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный 

характер лирики и её утончённый психологизм. Мимолётное и неуловимое как черты 

изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа 

как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. 

Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной 

лирике.  

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии (развитие 

представлений).  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.  

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. 

Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание 

реальных и фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в 

стихотворении. Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). 

Диалог. Строфа (начальные представления).  

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе.  

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 

Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, 

народной этимологией Сказовая форма повествования.  

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 

(начальные представления).  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». Речь героев 

как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль 

художественной детали.  

Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий).  

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века  

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», « Посмотри, какая мгла…»; Е. 

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...», А. Толстой. «Где 

гнутся над омутом лозы,..».  

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. 

Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 

представлений).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (26 ч.)  

Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа содержания 

рассказа.  
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Образ главного героя. Тема служения людям.  

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления).  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. 

Платонова.  

Теория  литературы.  Символическое  содержание  пейзажных  образов 

 (начальные представления).  

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». Жестокая 

реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев.  

Отношение автора к героям.  

Произведения о Великой Отечественной войне  

К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины..»; Д. С. Самойлов. 

«Сороковые».  

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство 

скорбной памяти о павших на полях Сражений и обостряющие чувство любви к Родине, 

ответственности за неё в годы жестоких испытаний.  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути).  

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в 

предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, , понятие 

долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка 

Катерина Петровна), особенности использования народной речи.  

Теория литературы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). 

Геройповествователь (начальные представления).  

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути).  

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда 

знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные 

юному герою. Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни мальчика. 

Нравственная проблематика произведения.  

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие 

понятия).  

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья 

осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» 

лирике Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя.  

Фазиль  Искандер. Краткий  рассказ  о  писателе. «Тринадцатый  подвиг 

Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство юмора гак 

одно из ценных качеств человека.  

Родная природа в русской поэзии XX века  

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...», С. Есенин. «Мелколесье. Степь 

и дали...», «Пороша», А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...».  

Чувство радости и печали, любви к родной природе и Родине в стихотворных 

произведениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным 

состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родной природы.  

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений).  
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Писатели улыбаются  

Василий  Макарович  Шукшин. Слово  о  писателе, рассказы «Чудик», и 

«Критики». Особенности  шукшинских  героев-«чудиков», правдоискателей, 

 праведников.  Человеческая  открытость  миру  как  синоним 

незащищенности, «странного» героя в литературе.  

  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ (2 ч.)  

Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте.  

Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему 

родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни 

человека. Книга — «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», 

«радостная душа».  

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте.  

«Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым "был мой народ….». Родина 

как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные 

поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворении поэта. Тема бессмертия 

народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный должник 

своего народа.  

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов.  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (17 ч.)  

Мифы народов мира  

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя 

Авгия», «Яблоки Гесперид ».  

Геродот. «Легенда об Арионе».  

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.  

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» эпические поэмы. Изображение 

героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены войны и 

мирной жизни. Стихия Одиссея — борьба, преодоление препятствий, познание 

неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый 

правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о 

героических подвигах, мужественных героях  

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления).  

Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе.  

Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший 

воображаемый мир и живущий в нём. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от 

искусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды 

жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой 

литературы.  

(Для внеклассного чтения.)  

Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве (начальные представления).  

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе.  

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и 

своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и 

защищающий личное достоинство и честь.  

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления).  
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Проспер Мериме. Рассказ о писателе.  

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство 

естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной 

с её порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение.  

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе.  

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном 

отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. 

Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.) Теория литературы. 

Притча (начальные представления). Итоговый контроль по результатам изучения курса.  

  

Для заучивания наизусть (16 стихотворений): 

И.И. Дмитриев.  «Муха».  

И.А. Крылов. Одну басню на выбор.  

А.С.Пушкин. «Узник», «Зимнее утро», «Зимняя дорога».  

М.Ю.Лермонтов. Одно стихотворение на выбор.  

Ф.И.Тютчев. Одно стихотворение на выбор.  

А.А. Фет. Одно стихотворение на выбор.  

Н.А. Некрасов.  «Железная дорога» (фрагмент).  

К.М.Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины…».  

Д.С.Самойлов. «Сороковые».  

Родная природа в русской поэзии 19 века (одно стихотворение на выбор).  

Родная природа в русской поэзии 20 века (одно стихотворение на выбор). 

С.А. Есенин. Одно стихотворение на выбор.  

А.А.Ахматова. «Перед весной бывают дни такие…».  

Н.М.Рубцов. Одно стихотворение на выбор.   

Г. Тукай. Одно стихотворение на выбор.  

К. Кулиев. Одно стихотворение на выбор.   

  

7 КЛАСС  

ВВЕДЕНИЕ (1ч.)   

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема 

литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. 

Труд писателя, его позиция ,отношение к несовершенству мира и стремление к 

нравственному и эстетическому идеалу.  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  (6ч.)  

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

событиях. «Воцарение Ивана грозного», «Сороки-ведьмы», «Петр и плотник».  

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение 

в них духа народного языка. Теория литературы. Устная народная проза. Предания 

(начальные представления). Афористические жанры фольклора (начальные 

представления  

Эпос народов мира  

Былины.  «Вольга и Микула Селянинович».  Воплощение в былине  
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нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — 

носитель  лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного 

достоинства, доброта, щедрость, физическая сила).  

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное 

служение  Родине и народу, мужество ,справедливость, чувство собственного 

достоинства –основные черты характера Ильи Муромца.(для внеклассного 

чтения).Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. 

Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие 

былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.)  

«Калевала» - карело-финский мифологический эпос .Изображение жизни народа  

,его национальных традиций, обычаев. трудовых будней и праздников.  Кузнец  

Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого и темного миров карело-

финских эпических песен  (для внеклассного чтения).  

«Песнь о Роланде» (фрагменты).Французский средневековый героический эпос. 

Историческая основа сюжета песни о Роланде. Обобщенное  общечеловеческое и 

национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа героя.  

Теория литературы. Предание, гипербола (развитие представлений). Былина. Руны. 

Мифологический эпос,  героический эпос (начальные представления). Общечеловеческое 

и национальное в искусстве (начальные представления).  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2ч.)  

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и 

верности. Народно -поэтические мотивы в повести.  

Теория  литературы.  Поучение  (начальные  представления).Житие 

 (начальные представления).  

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции 

уважительного отношения к книге.  

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (2ч.)  

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. «К статуе Петра 

Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол её Величества 

государыни Императрицы Елизаветы Петровны 1747 года» (отрывок).  

 Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. Призыв 

к миру. Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. 

Теория литературы. Ода (начальные представления).  

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем 

стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. 

Утверждение необходимости свободы творчества. ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX 

ВЕКА (27ч.)  

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе.  

«Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу 

пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. 

Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских 

солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и 

Карла XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем 
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Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и 

волхва.  

Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси.  

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).  

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ 

древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о 

нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим 

поколениям.  

Теория литературы. Повесть (развитие представлений).  

«Станционный смотритель».Повествование от лица вымышленного героя как 

художественный прем. Отношение рассказчика к героям повести и формы его 

выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение  

«маленького человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого 

достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в повести.  

Теория литературы. Повесть (развитие представлений).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их 

значение для понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с 

Кирибеевичем и Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, 

его готовность стоять за правду до конца. Особенности сюжета поэмы. Авторское 

отношение к изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного народного 

творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы.  

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ангел» 

как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти 

души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы 

и ее проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться 

навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на 

земле.  

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений).  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.   

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. 

Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за 

освобождение родной земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого 

противопоставления. Патриотический пафос повести. Особенности изображения людей 

и природы в повести.  

Теория  литературы.  Историческая  и  фольклорная  основа 

 произведения.  Роды литературы: эпос (развитие понятия). Литературный 

герой (развитие понятия).  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.  

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и 

обездоленным. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности 

рассказа.  

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского 

языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». 

Нравственность и человеческие взаимоотношения.   
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Теория литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра.(начальные 

представления).  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе.  

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»), Историческая основа поэмы. Величие 

духа русских женщин, отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. 

Художественные особенности исторических поэм Некрасова.  

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.)  

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха 

(развитие понятия).Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра 

(начальные представления).  

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте.  

 Исторические  баллады  «Василий  Шибанов»    и  «Князь  Михайло  Репин».  

Воспроизведение исторического колорита эпохи. правда и вымысел. Тема древнерусского  

«рыцарства» противостоящего самовластию.  

Теория литературы. Историческая баллада. (развитие представлений). 

Смех сквозь слезы, или « Уроки Щедрина».  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе.  

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки 

общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение 

покорности мужика. Сатира в «Повести...».  

«Дикий помещик». Для  самостоятельного чтения.  

Теория  литературы.  Гротеск  (начальные  представления).Ирония 

 (развитие представлений).  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

литературного творчества)  

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Саввишна», «Маман» и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, 

анализ собственных поступков.  

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие 

понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). Смешное и грустное рядом ,или 

«Уроки Чехова».  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.   

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия 

рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики.  

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова.  

(Для чтения и обсуждения.)  

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений).  

Край ты мой, родимый край!»  (обзор).  

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе.  

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, 

родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания.  

«Край ты мой, родимый край!»  (обзор).  

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе.  
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В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, 

родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания. ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

(24ч.)  

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.  

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей 

и взрослых.  

 «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина.(для внеклассного чтения) 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.  

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей 

жизни». Дед  Каширин. «Яркое,  здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, 

бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие 

силы народа.  

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), «Челкаш» (для внеклассного чтения).  

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие 

представлений).Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений).  

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе.  

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 

Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного 

ритма, словотворчество Маяковского.  

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие 

мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения.  

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение знаний 

о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления)  Леонид 

Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе.  

«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев.  

Гуманистический пафос произведения.  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.  

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, 

душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка — 

незаметный герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и 

уважения к человеку.  

Неповторимость и ценность каждой человеческой личности.  

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте  

«Июль», «Никого не будет в доме…».Картины природы ,преображенные поэтическим 

зрением Пастернака. Сравнения  и метафоры в художественном  мире поэта.  

Теория литературы. Сравнение .Метафора(развитие представлений).  

На дорогах войны  (обзор).  

 Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, 

патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в 

стихотворениях поэтов — участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. 

Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики.  

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления).  

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе.   
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«О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые 

в рассказе.  

Теория литературы. Литературные традиции.  

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе.  

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. 

Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим 

людям, природе. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей 

природе. Взаимосвязь природы и человека.  

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе.  

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности 

характера героев — сельского и городского мальчиков, понимание окружающей 

природы. Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. «Тихая моя 

Родина»  (обзор).  

 Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. 

Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. 

Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы.  

Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами.  

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте.  

«Снега потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». 

Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы 

человека и народа.  

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия).  

Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие 

молодежи.  

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления).  

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко  

Михаил . Зощенко. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя.  

Песни на слова русских писателей 20 века.  

А.Н. Вертинский «Доченьки», И.А. Гофф «Русское поле». Лирические размышления о 

жизни. Б. Ш. Окуджава «По Смоленской дороге». Светлая грусть переживаний.  

Теория  литературы  .Песня  как  синтетический  жанр  искусства 

 (начальные представления).  

 ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ (1ч.)  

Расул Гамзатов. Краткий рассказ о поэте.  

«Опять за спиною родная земля…», «Я вновь пришел сюда и сам е верю…» (из цикла 

«Восьмистишия» ), «О моей Родине».  

Возвращение к истокам ,основам жизни. Осмысление зрелости  собственного возраста, 

зрелости  общества,  дружеского  расположения  к  окружающим 

 людям  разных национальностей. Особенности художественной образности 

аварского поэта.  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (7ч.)  

Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о 

справедливости и честности. Народно -поэтический характер произведения.  
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Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна». Ощущение трагического разлада героя 

с жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Байрона. 

Байрон и русская литература.  

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, 

нарисованная одним-двумя штрихами.  

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку).  

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви.  

Смешное и возвышенное в рассказе.  

Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представлений). 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы».  

Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и 

опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра.  

Теория  литературы.  Фантастика  в  художественной 

 литературе  (развитие представлений)  

Для заучивания наизусть (11 стихотворений):  

М.В. Ломоносов  -  одно стихотворение по выбору.  

Г.Р. Державин – одно стихотворение по выбору.  

А.С. Пушкин – отрывок из любого произведения  по выбору.  

М.Ю. Лермонтов – одно стихотворение по выбору.  

Н.В. Гоголь – речь Тараса Бульбы о товариществе.  

Н.А. Некрасов.   «Размышления у парадного подъезда» (фрагмент). 

Одно стихотворение русских поэтов 19 века о родной природе на 

выбор Б.Л. Пастернак  - одно стихотворение на выбор.  

А.Т. Твардовский  - одно стихотворение на выбор.  

Одно стихотворение поэтов 20 века о войне по выбору.   

Одно стихотворение русских поэтов 20 века о родной природе на выбор  

8 КЛАСС 

ВВЕДЕНИЕ (1ч.)   

Русская литература и история.   

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  (2ч.)  

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни).  Русские народные 

песни «В темном лесе…», «Уж ты ночка, ночка темная…». «Вдоль по улице метелица 

метет…»,; «Пугачев в темнице», «Пугачев казнен». Частушки.  Предания как 

исторический жанр русской народной прозы.  ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ (2ч.)  

«Житие Александра Невского» (фрагменты).  «Шемякин суд» как сатирическое 

произведение 17 века.   

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (3ч.)  

Д. И. Фонвизин.  «Недоросль»: социальная и нравственная проблематика комедии, 

речевые характеристики персонажей как средство создания комической ситуации.   

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (36ч.)  

И. А. Крылов. «Обоз» - басня о войне 1812 года.  

К.Ф. Рылеев. «Смерть Ермака» как романтическое произведение.  

А. С. Пушкин. «История Пугачева» (отрывки).   
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 «Капитанская дочка» как реалистический исторический роман. Образ главного героя 

в романе. Система образов романа. Нравственный идеал Пушкина в образе Маши 

Мироновой. Образ предводителя народного восстания и его окружения. Особенности 

содержания и структуры романа.   

Стихотворения «19 октября», «Туча», «К***» («Я помню чудное мгновенье…») и 

другие стихотворения, посвященные темам любви и творчества.  

М.Ю. Лермонтов. «Мцыри» как романтическая поэма. Образ романтического героя. 

Особенности композиции поэмы.   

Н.В. Гоголь. «Ревизор» как социально-историческая комедия. Комедия как сатира на 

чиновничью Россию. Образ Хлестакова. Сюжет и композиция комедии.   

«Шинель»: своеобразие реализации темы «маленького человека». «Шинель» как 

петербургский текст.   

И.С. Тургенев. «Певцы»: сюжет и герои, образ повествователя в рассказе.  

М. Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города» (отрывок): сюжет и герои. Средства 

создания комического.   

Н.С. Лесков. «Старый гений»: сюжет и герои. Проблематика и поэтика рассказа.   

Л.Н. Толстой. «После бала»: проблематика и герои рассказа. Особенности композиции и 

поэтики рассказа.   

Поэзия родной природы в русской литературе 19 века (А.С. Пушкин. «Цветы 

последние милей…»; М. Ю. Лермонтов.  «Осень»; Ф.И. Тютчев. «Осенний вечер»; 

А.А. Фет. «Первый ландыш»; А.Н. Майков. «Поле зыблется цветами…»  

А.П. Чехов. «О любви» (из трилогии).   

«Человек в футляре»  

  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (21ч.)  

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Кавказ»: лики любви.  

А.И. Куприн. «Куст сирени»: история счастливой любви.  

А.А. Блок.  «На поле Куликовом», «Россия»: история и современность.  

С.А. Есенин. «Пугачев» как поэма на историческую тему.   

И.С. Шмелев. «Как я стал писателем»: путь к творчеству.  

М.А. Осоргин. «Пенсне»: реальность и фантастика.  

Журнал «Сатирикон». «Всеобщая история, обработанная с «Сатириконом»» (отрывки).  

Тэффи. «Жизнь и воротник» и другие рассказы. Сатира и юмор в рассказах.  

М.М. Зощенко. «История болезни» и другие рассказы.  

А.Т. Твардовский. «Василий Теркин»: человек и война. Образ главного героя. Особенности 

композиции поэмы.   

Стихи и песни о Великой Отечесвенной войне. ( М.Исаковский. «Катюша», «Враги 

сожгли родную хату…»; Б.Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют…»; А. 

Фатьянов. «Соловьи»; Л.Ошанин. «Дороги».  

В.П. Астафьев. «Фотография, на которой меня нет»: картины военного детства, образ 

главного героя. Автобиографический характер рассказа.  

Русские поэты о родине, родной природе. 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…».  
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Поэты русского зарубежья о родине. Н. Оцуп. «Мне трудно без России» (отрывок); З. 

Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин «У птицы есть 

гнездо…».  

 ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5ч.)  

У. Шекспир. «Ромео и Джульетта». Сонет как форма лирической поэзии.  

Ж.-Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве» 

(обзор). В. Скотт. «Айвенго» Для заучивания 

наизусть:  

И.А. Крылов.  «Обоз»  

А.С. Пушкин.  «19 октября», «Туча»  

М.Ю. Лермонтов.  «Мцыри» (фрагменты)  

А.А. Блок. «На поле Куликовом», «Россия» - одно на выбор  

Практическая часть программы  

 Темы сочинений:    

Темы индивидуальных учебных проектов:  

1.Конкурс «Русские народные песни и предания».  

2. Постановка фрагментов комедии «Недоросль» на школьной сцене.  

3. Литературный вечер и электронный сборник «Баснописцы народов     мира».  

4. Виртуальная экскурсия «Пушкин в Оренбурге».  

5. Электронная презентация «Герои романа «Капитанская дочка» и их    прототипы» (или  

«    графике и киноверсиях»).  

3. Электронный альбом «Кавказские пейзажи в рисунках Лермонтова и в поэме «Мцыри». 

8. Виртуальная экскурсия по музею Лермонтова в Москве.  

9. Электронный альбом «Герои комедии «Ревизор» и их исполнители:      из истории 

театра 10 Электронный альбом «Комедия «Ревизор» в иллюстрациях русских 

художников». 11. Электронный альбом «Петербург начала 19 века и его обитатели в     

повести «Шинель» 

12. Виртуальная экскурсия в музей И.А. Бунина в Орле.  

13. Постановка инсценировки «Смешное и грустное рядом» (по      рассказам начала 20 

века 

14. Электронная презентация. «Стихи и песни, приблизившие победу».  

15. Театральная постановка нескольких сцен комедии «Мещанин во      дворянстве».  

16. Чтение и инсценирование рассказа О.Генри «Родственные души».  

  

  
  
  

Тематическое планирование  учебного предмета «Литература»  
  

5 КЛАСС  

№ 

пп  
Наименование разделов и тем  

Всего 

часов  

1  Введение  1  
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2  Устное народное творчество  10  

3  Из древнерусской литературы  2  

4  Из литературы 18 века  2  

5  Из литературы 19 века  41  

7  Из литературы 20 века  29  

8  Русские поэты 20 века о родине и родной природе   2  

9  Писатели улыбаются  3  

10  Из зарубежной литературы  15  

  ИТОГО  105  

  

6 КЛАСС  

№ 

пп  
Наименование разделов и тем  

Всего 

часов  

1  Введение  1  

2  Устное народное творчество  4  

3  Из древнерусской литературы  1  

4  Из литературы 18 века  1  

5  Из литературы 19 века  49  

7  Из литературы 20 века  26  

8  Из  литературы народов России  2  

9  Из зарубежной литературы  19  

10  Итоговые уроки  2  

  ИТОГО  105  

  

7 КЛАСС  

№ 

пп  
Наименование разделов и тем  

Всего 

часов  

1  Введение  1  

2  Устное народное творчество  6  

3  Из древнерусской литературы  2  

4  Из русской  литературы 18 века  2  

5  Из  русской литературы  19 века  27  

7  Из  русской литературы 20 века  24  

8  Из  литературы народов России  1  

9  Из зарубежной литературы  7  

  ИТОГО  70  

  

8 КЛАСС  

№ 

пп  
Наименование разделов и тем  

Всего 

часов  

1  Введение  1  
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2  Устное народное творчество  2  

3  Из древнерусской литературы  2  

4  Из литературы 18 века  3  

5  Из  литературы  19 века  36  

7  Из  литературы 20 века  21  

8  Из зарубежной литературы  5  

  ИТОГО  70  

  

  

9 класс  

№п 

п  
Наименование разделов и тем  

Всего 

часов  

1  Введение  1  

3  Из древнерусской литературы  3  

4  Из русской литературы XVIII века  10  

5  Из  русской литературы  XIX века  55  

7  Из русской  литературы XX века  28  

8  Из зарубежной литературы  5  

  ИТОГО  102  

  

  

  

Предметная область «Иностранные языки»  

     Иностранный язык (английский язык)  
  

В соответствии с требованиями ФГОС  основного общего образования предмет 

«Иностранный язык» изучается в объеме:  

5 класс –  102 ч.(3 часа в неделю)   

6 класс –  102 ч.(3 часа в неделю)   

7 класс –  102 ч.(3 часа в неделю)   

8 класс –  105 ч (3 часа в неделю)   

9 класс – 102 ч (3 часа в неделю)  

  

Содержание курса:   

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или 

возможных потребностей учащихся в процессе обучения. Программа вычленяет круг тем 

и проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на 

каждый год обучения. При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с 

одними и теми же темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их 

концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой 
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или аналогичной тематике предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под 

иным углом зрения, углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставления 

схожих проблем в различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся.   

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у 

учащихся способностей использовать английский язык для реальной коммуникации, 

участия в диалоге культур, соотносятся с различными типами текстов. В большинстве 

своем в УМК включаются аутентичные тексты, в определенной степени подвергшиеся 

необходимой адаптации и сокращению. По мере приобретения учащимися языкового 

опыта необходимость в адаптации и сокращении такого типа уменьшается. Таким образом, 

УМК для 8 класса содержат преимущественно тексты из оригинальных источников. Они 

представляют собой отрывки из художественных произведений английских и 

американских авторов, статьи из журналов, газет, различные инструкции, программы, 

списки, странички из путеводителей, а также тексты из Всемирной сети и др.   

Содержание обучения включает следующие компоненты:   

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты);   

2) аспекты коммуникативной компетенции:   

 речевая компетенция (умение аудирования, чтения, говорения, письма);   

 языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие 

знания и навыки оперирования ими);  социокультурная компетенция 

(социокультурные знания и навыки вербального и невербального поведения);   

 учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, 

приемы учебной работы);   

 компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные 

умения).  

Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, в 

Государственном образовательном стандарте основного общего образования по 

иностранному языку. Предметное содержание речи в стандарте определяется 

перечислением ситуаций в социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социальнокультурной сферах общения в рамках следующей тематики:  

1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с 

друзьями. Решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера 

человека.   

2. Досуг и увлечения. Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. 

Молодежная мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и 

другие виды отдыха.  

3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное 

питание, отказ от вредных привычек. Тело человека и забота о нем.   

4. Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. 

Школьная жизнь. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками, 

международные обмены, школьное образование за рубежом.   

5. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. 

Роль иностранного языка в планах на будущее.  

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии 

и защита окружающей среды. Климат, погода. Особенности проживания в 

городской/сельской местности.   
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7. Технический прогресс: достижения науки и техники, транспорт.   

8. Средства массовой информации и коммуникации. Пресса, 

телевидение, радио, Интернет.   

9. Родная страна и страны изучаемого языка. Географическое 

положение, столицы, крупные города, регионы, достопримечательности, 

культурные и исторические особенности, национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру.   

Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении пяти лет 

обучения с определенной цикличностью. Тематика знакомых учебных ситуаций 

варьируется, расширяется, углубляется, однако на каждом новом этапе обучения учащиеся 

знакомятся с неизвестными им ранее учебными ситуациями. Предлагаемые данной 

программой ситуации являются конкрет -ной реализацией заданного стандартом 

содержания образования по английскому языку.  

Тематическое планирование   

УМК «Английский язык» серии «Rainbow English» для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений. / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, 

Е. А. Колесникова.  

Выбор данной  программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, 

что методическая система, реализованная в программе и УМК,  позволяет 

использовать педагогические технологии, развивающие систему универсальных 

учебных действий, сформированных в начальной школе, создаёт механизмы 

реализации требований ФГОС и воспитания личности, отвечающей на вызовы 

сегодняшнего дня и имеющей надёжный потенциал для дня завтрашнего. Данная 

программа реализует принцип непрерывного образования по английскому языку, 

что соответствует современным потребностям личности и общества и составлена 

для реализации курса английского языка в 5 классе, который является частью 

основной образовательной программы по английскому языку со 2 по 11 класс. 

 При создании программы учитывались психологические особенности данной 

возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме 

заданий, видах работы. Это даёт возможность включать иноязычную речевую 

деятельность в другие виды деятельности, свойственные учащимся этой 

возрастной группы, интегрировать знания из разных предметных областей и 

формировать межпредметные учебные умения и навыки. При формировании и 

развитии речевых, языковых, социокультурных или межкультурных умений и 

навыков учитывался новый уровень мотивации учащихся, который 

характеризуется самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, 

овладении учебными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и 

оценки деятельности. Благодаря коммуникативной направленности предмета 

«Иностранный язык» появляется возможность развивать культуру 

межличностного общения на основе морально-этических норм (уважения, 

равноправия, ответственности и т. д.). При обсуждении специально отобранных 

текстов формируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, 

сравнивать, оценивать социокультурные и языковые явления. 

Цели обучения английскому языку 

   В соответствии с ФГОС изучение иностранного языка в целом и английского в 

частности в основной школе направлено на формирование и развитие 

коммуникативной компетенции, понимаемой как способность личности 

осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых и 
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социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений, в 

совокупности ее составляющих-речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебной компетенций: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям 

и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся, формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык» в 

5 классе направлено на решение следующих задач: 

 продолжить формировать  представления об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

 расширять лингвистический кругозор  школьников; способствовать освоению  

лингвистических представлений, доступных  школьникам и необходимых для овладения 

устной и письменной речью на иностранном языке. 

 обеспечить  преодоление  психологического барьера и использования иностранного языка 

как средства общения; 

 развивать личностные качества  школьника, его внимание, мышление, память, воображение 

в процессе участия в моделируемых ситуациях общения; 

 развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, проектов с 

использованием иностранного языка; 

 приобщать  школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях; 

 развивать познавательные способности, способствовать овладению умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта, 

умением работы в паре, в группе. 

Общая характеристика учебного предмета 
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Основная школа – вторая ступень общего образования. Она является  важным  

звеном,  которое   соединяет все   три ступени общего образования(начальную, 

основную, старшую).  

Данная ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии 

школьников, так как к моменту начала обучения в основной школе у них 

расширился  кругозор и  общее представление о мире, сформированы 

элементарные коммуникативные умения на иностранном языке в четырех видах 

речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые   для изучения    

языка как  учебного   предмета;  накоплены    некоторые знания о правилах речевого 

поведения на родном и иностранном языках. На этой ступени совершенствуются 

приобретенные ранее знания, навыки и умения,   увеличивается   объем   

используемых   учащимися    языковых и   речевых средств, улучшается качество  

практического владения иностранным языком, возрастает   степень  

самостоятельности    школьников  и  их  творческой активности. 

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности 

учебного процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее 

значение  приобретает  освоение  современных  технологий   изучения 

иностранного языка, формирование учебно-исследовательских умений. 

Место предмета иностранный язык в учебном плане 
Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную 

область «Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого 

невозможно существование и развитие человеческого общества. Происходящие 

сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации 

(использование новых информационных технологий) требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их 

филологической подготовки. В настоящее время обучение ИЯ рассматривается как 

одно из приоритетных направлений модернизации современного школьного 

образования. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как 

общеобразовательной учебной дисциплины. Согласно «Концепции федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования» (Стандарты 

второго поколения) изучение иностранных языков предполагается проводить на 

всех трех ступенях общего образования (начальное, основное и полное общее 

образование на базовом и профильном уровнях), что нашло отражение в 

федеральном базисном учебном плане по иностранным языкам и «Примерных 

программах по учебным предметам». 

      Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета "Иностранный 

язык" 
Основное назначение предмета «Иностранный язык» состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык – один из важных и относительно новых предметов в системе 

подготовки современного и полиязычного общества. Наряду с русским языком и 

литературным чтением он входит в число предметов филологического цикла и 

формирует коммуникативную культуру школьника, способствует его общему 

речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

Воспитание общей коммуникативной культуры, формирование 

коммуникативной компетенции в родном и иностранном языках — это важнейшая 

задача современной школы, успешное осуществление которой во многом зависит 

от основ, заложенных в начальной школе. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения 

иностранным языкам 

 Федеральный государственный стандарт основного общего образования 

формулирует требования к результатам освоения основной образовательной 

программы в единстве личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты.  

Одним из главных результатов обучения иностранному языку является готовность 

выпускников основной школы к самосовершенствованию в данном предмете, 

стремление продолжать его изучение и понимание того, какие возможности дает 

им иностранный язык в плане дальнейшего образования, будущей профессии, 

общего развития, другими словами, возможности самореализации. Кроме того, они 

должны осознавать, что иностранный язык позволяет совершенствовать речевую 

культуру в целом, что необходимо каждому взрослеющему и осваивающему новые 

социальные роли человеку. Особенно важным это представляется в современном 

открытом мире, где межкультурная и межэтническая коммуникация становится все 

более насущной для каждого. Хорошо известно, что средствами иностранного 

языка можно сформировать целый ряд важных личностных качеств. Так, например, 

изучение иностранного языка требует последовательных и регулярных усилий, 

постоянной тренировки, что способствует развитию таких качеств как 

дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. Множество 

творческих заданий, используемых при обучении языку, требуют определенной 

креативности, инициативы, проявления индивидуальности. Нигде, как на уроке 

иностранного языка, школьники не имеют возможности поговорить на тему о 

культуре других стран, культуре и различных аспектах жизни своей страны, что в 

идеале должно способствовать воспитанию толерантности и готовности вступить 

в диалог с представителями других культур. При этом учащиеся готовятся 

отстаивать свою гражданскую позицию, быть патриотами своей Родины и 

одновременно быть причастными к общечеловеческим проблемам, людьми, 

способными отстаивать гуманистические и демократические ценности, 

идентифицировать себя как представителя своей культуры, своего этноса, страны 

и мира в целом. 

 В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих личностных 

результатов: 

 — формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

 — осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

формирование коммуникативной компетенции и межкультурной и межэтнической 

коммуникации; развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, 

креативность, инициативность,  трудолюбие, дисциплинированность; 

— стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное 

отношение к проявлениям иной культуры, осознание себя гражданином своей 

страны и мира; 

 — готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 
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       Метапредметные результаты. 

 С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной школе 

учащиеся развивают и шлифуют навыки и умения учебной и мыслительной 

деятельности, постепенно формирующиеся в процессе изучения всех школьных 

предметов. Среди прочих можно выделить умение работать с информацией, 

осуществлять ее поиск, анализ, обобщение, выделение главного и фиксацию. 

Всему этому на уроке иностранного языка учит постоянная работа с текстом 

устным и письменным. При работе с письменным текстом отрабатываются 

специальные навыки прогнозирования его содержания, выстраивания логической 

последовательности, умение выделять главное и опустить второстепенное и т. п. 

Планируя свою монологическую и диалогическую речь, школьники учатся 

планировать свое речевое поведение в целом и применительно к различным 

жизненным ситуациям. Они учатся общаться, примеряя на себя различные 

социальные роли, и сотрудничать, работая в парах и небольших группах. В этом 

смысле потенциал предмета «Иностранный язык» особенно велик. И наконец, 

данный предмет, как и многие другие предметы школьной программы, способен 

постепенно научить школьника осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и 

самооценку, а также оценку других участников коммуникации. При этом важно, 

чтобы критическая оценка работы другого человека выражалась корректно и 

доброжелательно, чтобы критика была конструктивной и строилась на принципах 

уважения человеческой личности. 

В соответствии с примерной программой основного общего образования изучение 

иностранного языка предполагает достижение следующих метапредметных 

результатов: 

 — 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; 

 — формирование проектных умений: 

 генерировать идеи; 

 находить не одно, а несколько вариантов решения; 

 выбирать наиболее рациональное решение; 

 прогнозировать последствия того или иного решения; 

 видеть новую проблему; 

 готовить материал для проведения презентации в наглядной форме, используя для этого 

специально подготовленный продукт проектирования; 

 работать с различными источниками информации; 

 планировать работу, распределять обязанности среди участников проекта; 

 оформлять результаты в виде материального продукта (реклама, брошюра, макет, 

описание экскурсионного тура, планшета и т. п.); 



  

•  

113  

 сделать электронную презентацию. 

  Предметные результаты. 

 Ожидается, что учащиеся  должны демонстрировать следующие результаты 

освоения иностранного языка. 

В коммуникативной сфере (владение иностранным языком как средством 

общения) 

 Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

в области говорения 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложения собеседника согласием, отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах 

изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события, явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения; 

в области аудирования 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле-, радиопередач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему 

текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

 в области чтению 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

  читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), а также справочных материалов; оценивать полученную 

информацию, выражать свое сомнение; 

 читать текст с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации; 

 в области письма и письменной речи 

 заполнять анкеты и формуляры; 
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 писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной работы. 

 в плане языковой компетенции от выпускников основной школы ожидают, что в 

результате изучения английского языка в 5—9 классах в соответствии с 

государственным стандартом основного общего образования ученик должен 

знать/понимать: 

  основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); явления 

многозначности лексических единиц английского языка, синонимии, антонимии и 

лексической сочетаемости; 

  особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

  признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов и их 

эквивалентов, модальных глаголов и их эквивалентов; артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 

Кроме того, школьники должны уметь: 

 применять правила написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать правила 

ударения в словах и фразах; 

 соблюдать ритмико-интонационные особенности предложений различных 

коммуникативных типов, правильно членить предложение на смысловые группы. 

В отношении социокультурной компетенции от выпускников требуется: 

 иметь представление об особенностях образа жизни, быта, реалиях, культуре стран 

изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и 

их вкладе в мировую культуру), сходстве и различиях в традициях России и стран 

изучаемого языка; 

 владеть основными нормами речевого этикета (реплики-клише и наиболее 

распространенная оценочная лексика), распространенного в странах изучаемого языка, 

применять эти знания в различных ситуациях формального и неформального общения; 

 иметь представление о распространённых образцах фольклора (пословицах, поговорках, 

скороговорках, сказках, стихах), образцах художественной, публицистической и научно-

популярной литературы; 

 понимать, какую роль владение иностранным языком играет в современном мире. 

  Учебно-познавательная компетенция включает в себя дальнейшее развитие 

учебных и специальных учебных умений. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

 1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

 2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

 — речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной 

речи); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие 

знания и навыки оперирования ими); 
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 — социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального 

и невербального поведения); 

 — учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, 

приемы учебной работы); 

 — компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные 

умения). 

Содержание курса  

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или 

возможных потребностей учащихся в процессе обучения. Программа вычленяет 

круг тем и проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), 

определенных на каждый год обучения. При этом предполагается, что учащиеся 

могут сталкиваться с одними и теми же темами на каждом последующем этапе 

обучения, что означает их концентрическое изучение. При этом, естественно, 

повторное обращение к той же самой или аналогичной тематике предполагает ее 

более детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, углубление и 

расширение вопросов для обсуждения, сопоставления схожих проблем в 

различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. Сферы 

общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся 

способностей использовать английский язык для реальной коммуникации, участия 

в диалоге культур, должны соотноситься с различными типами текстов. В 

большинстве своем в УМК включаются аутентичные тексты, в определенной 

степени, подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению. По мере 

приобретения учащимися языкового опыта необходимость в адаптации и 

сокращении такого типа уменьшается.  

Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, 

очерченный в государственном образовательном стандарте основного общего 

образования по иностранному языку. Предметное содержание речи в стандарте 

определяется перечислением ситуаций социально-бытовой, учебно-трудовой и 

социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики. 

Содержание обучения включает в себя следующие компоненты: 

1. сферы общения (темы, ситуации) 

2. навыки и умения коммуникативной компетенции: 

 речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи); 

 языковая компетенция (лексическое, грамматическое, лингвострановедческие 

знания и навыки оперирования ими): 

 социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения) 

 учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, 

приёмы учебной работы) 

 компенсаторная компетенция  

 

       Предметное содержание речи. 

       1.  Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная 

жизнь. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками, международные 

обмены, школьное образование за рубежом. 

       2.    Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения. 

Покупки. Переписка.   
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       3.    Родная страна и страна/страны изучаемого языка, их географическое 

положение,  климат, погода, столицы, их достопримечательности, геральдика, 

некоторые европейские страны. 

      4. Времена года, погода. 

     Тематическое содержание (102 часа). 

№ темы часы 

1. Каникулы окончены 17 

2. Семейное древо 17 

3. Здоровый образ жизни 17 

4. После школы 17 

5. С места на место 17 

6.  Россия  17 

 

РЕЧЕВЫЕ  УМЕНИЯ 

Чтение 

 Обучение технике чтения: установление  графемно-морфемных соответствий 

(буква-звук), формирование базовых  орфографических навыков на основе 

фонетических.  В дальнейшем чтение используется как средство формирования 

всего комплекса языковых (лексических, грамматических, фонетических) и 

смежных речевых (аудитивных, письменных и устных монологических и 

диалогических) навыков и умений. 

В дальнейшем чтение выступает не только как средство обучения, но и как 

самостоятельный вид деятельности и предусматривает  формирование и развитие 

навыков ознакомительного, поискового и изучающего чтения, а также таких 

технологий чтения, как языковой догадки, выделение существенных и 

второстепенных моментов, работа со словарем. 

        Чтение с текста осуществляется на несложных аутентичных материалах с 

ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 5 классе, включающих 

факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.  

Аудирование 

 Аудирование используется в качестве средства формирования фонетических 

навыков.      

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст  предусматривает 

понимание несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание 

(с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 

пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального 

типа текста. 

       При этом предусматривается развитие умений: 

       ♦      выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

       ♦      выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

       ♦      выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях 

прагматического характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

        Содержание текстов  соответствует возрастным особенностям и интересам 

учащихся 5 классов, имеет образовательную и воспитательную ценность. 

Говорение 

Диалогическая речь. В 5  классе формируются такие речевые  умения, как умения 

вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию. 



  

•  

117  

       Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые 

умения 

как: 

       ♦     начать, поддержать и закончить разговор; 

       ♦     поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить 

благодарность; 

       ♦     вежливо переспросить, выразить согласие /отказ 

 При обучении ведению диалога-расспроса отрабатываются речевые умения 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? 

Когда? С кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего 

 Монологическая речь.  

Развитие монологической речи в 5 классе предусматривает овладение следующими 

умениями:  

 кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 

речи как описание, повествование и сообщение, 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Графика и орфография          

 Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа 

обучения и навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

Фонетическая сторона речи 

 Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков 

английского языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение 

предложений на смысловые группы. Соблюдение правильной интонации в 

различных типах предложений.           

Лексическая сторона речи 

  Формирование объема продуктивного и рецептивного лексического минимума 

за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации 

общения. включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-

клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка.

 Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

Грамматическая сторона речи 

  Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи  

 предложений с начальным It и с начальным There + to be ( It takes; It’s cold. It’s five 

o’clock. It’s interesting. There are a lot of trees in the park);  

 сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами  because, than; 

 сравнительных конструкций as…as, than, not as (so)…as 

 различных типов вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present  Simple, Past Simple, Future Simple, Present Continuous,  

 оборота to be going для описания событий в будущем времени;  



  

•  

118  

 побудительных предложений (Let’s+infinitive) 

 знание признаков и навыки распознавания и употребления модального глагола can в 

Present и  Past Simple. 

 определенного, неопределенного и нулевого артиклей; артиклей с географическими 

названиями; 

 степеней сравнения прилагательных, в том числе, образованных не по правилу ( good-

better- the best);  

 личных  местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах,  

 наречий, оканчивающиеся на –ly;  

 количественных и порядковых числительных. 

 неправильных глаголов в Past Simple; 

 особых случаев построения множественного числа; 

Знание основных способов словообразования: 

             а) аффиксации: 

 числительные с суффиксами –teen (nineteen), -ty (sixty), -th (fifth) 

 глагол+er (reader) 

 существительное+ful (useful) 

 - ing (swimming, reading) 

 наречия с суффиксом –ly (slowly) 

         б) префиксация: un+прилагательное (unhappy)     

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класс                             

      В результате изучения английского языка ученик 5 класса должен 

      Знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений;  

 интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

Уметь: 

говорение 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка; 
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 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного.  

аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов и выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, 

выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные. 

чтение 

 читать аутентичные с пониманием основного содержания (определять тему, выделять 

основную мысль, выделять главные факты, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием,  

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец.  

       Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни 

 

В ходе обучения оценивание контрольных работ будет по следующей схеме: если 

учащиеся выполнили 55-65% работы, то она может быть оценена на 

«удовлетворительно»; оценка «хорошо» ставиться в случае выполнения 65-80% 

работы; оценка «отлично» предполагает выполнение 95-100% работы. 

 Распределение учебных часов по разделам программы  

6 класса. 

№ 

п/п  Название раздела  Количество часов 

1 Две столицы 17 

2 Посещение Великобритании 17 

3 

Традиции, праздники, 

фестивали 17 

4 Страна за океаном 17 

5 

Любимое 

времяпрепровождение 17 

6 Какие мы? Внешность. 17 

  Общее количество часов 102 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

7 КЛАСС 

102 часа 

3 часа в неделю 

УМК «Английский язык. (Rainbow English) 7 класс». О.В. Афанасьева, 

И.В.Михеева, К. М. Баранова. – М.: Дрофа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная область «Математика и информатика»  
  

Учебный предмет «Математика»  
  

Учебный  предмет «Математика» изучается в 5 – 6 

классах 5 часов в неделю, 35 недель.  

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика»  
  

В личностных результатах сформированность:  

– ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к 

самореализации и самообразованию на основе развитой мотивации учебной деятельности 

и личностного смысла изучения математики, заинтересованность в приобретении и 

расширении математических знаний и способов действий.  
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– коммуникативной компетентности в общении, в учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности по предмету, которая выражается в умении ясно, 

точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, выстраивать 

аргументацию и вести конструктивный диалог, приводить примеры и контрпримеры, а 

также  понимать и уважать позицию собеседника, достигать взаимопонимания, 

сотрудничать для достижения общих результатов;  

– представления об изучаемых математических понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и явлений.  

– логического мышления: критичности (умение распознавать логически 

некорректные высказывания), креативности (собственная аргументация, опровержения, 

постановка задач, формулировка проблем, исследовательский проект и др.). В 

метапредметных результатах :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

•  

122  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные:   

Ученик научится:   

принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя;  
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 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией 

учителя;   

• выполнять действия в устной форме;   

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном 

материале;   

• в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения 

учебной задачи, представленной на наглядно-образном уровне;   

• вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил;   

• выполнять учебные действия в устной и письменной речи;   

принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения;   

• осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в 

доступных видах учебно-познавательной деятельности.   

Познавательные:   

Ученик научится:   

• осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника 

и сведения, полученные от взрослых;   

использовать рисуночные и символические варианты математической записи; 

кодировать информацию в знаково-символической форме;   

на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, 

задачных ситуаций;   

• строить небольшие математические сообщения в устной форме;   

проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по 

представлению, сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные на 

основе сравнения;   

• выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и 

достаточные признаки; проводить аналогию и на ее основе строить выводы;   

• в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых 

объектов;   строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения.   

Коммуникативные:   

Ученик научится:   

принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые 

коммуникативные средства;   

• допускать существование различных точек зрения;   

• стремиться к координации различных мнений о математических явлениях 

в сотрудничестве; договариваться, приходить к общему решению;   

использовать в общении правила вежливости;   

использовать простые речевые средства для передачи своего мнения;   

• контролировать свои действия в коллективной работе;   

понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы;   
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• следить за действиями других участников в процессе коллективной 

познавательной деятельности. В предметных результатах сформированность:  

– умений работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и 

символику, использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический, табличный), доказывать математические утверждения;  

– умения использовать базовые понятия из основных разделов содержания (число, 

функция, уравнение,   множество, доказательство и др.);  

– представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел;  практических навыков выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, вычислительной культуры;  

– представлений о простейших геометрических фигурах, пространственных телах 

и их свойствах; и умений в их изображении;  

– умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов простейших геометрических фигур;  

– умения  использовать  символьный  язык  алгебры,  приемы 

 тождественных преобразований рациональных выражений, решения уравнений;  

– представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер;  

– приемов владения различными языками математики (словесный, 

символический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;  

– умения применять изученные понятия, аппарат различных разделов курса к 

решению межпредметных задач и задач повседневной жизни.  

  
  

Содержание учебного предмета «Математика”   
  

Натуральные числа и нуль  

Натуральный ряд чисел и его свойства  

Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение 

натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных 

чисел при решении задач.   

Запись и чтение натуральных чисел  

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, 

поместное значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними 

разрядными единицами, чтение и запись натуральных чисел.  

Округление натуральных чисел  

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел.  

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0  

Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулём, 

математическая запись сравнений, способы сравнения чисел.  

Действия с натуральными числами  
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Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, 

нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов 

сложения и вычитания.  

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, 

умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью 

прикидки и обратного действия.  

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, 

распределительный закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов 

выполнения арифметических  действий.  

Степень с натуральным показателем  

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в 

выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих степень.  

Числовые выражения  

Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий.  

Деление с остатком  

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с 

остатком.  

Практические задачи на деление с остатком.   

Свойства и признаки делимости  

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 

10. Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение 

практических задач с применением признаков делимости.   

Разложение числа на простые множители  

Простые и составные числа, решето Эратосфена.   

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. 

Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, 

основная теорема арифметики.  

Алгебраические выражения  

Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического 

выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических 

действий, преобразование алгебраических выражений.   

Делители и кратные  

Делитель и его свойства, общий делитель двух  более чисел, наибольший общий 

делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и 

его свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы 

нахождения наименьшего общего кратного.  

Дроби  

Обыкновенные дроби  

Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. 

Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число).  

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование 

смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот.  

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.   

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление 

обыкновенных дробей.   
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Арифметические действия со смешанными дробями.   

 Арифметические действия с дробными числами.    

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий.  

Десятичные дроби  

Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в 

обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. 

Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные 

десятичные дроби.   

Отношение двух чисел  

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение 

пропорций и отношений при решении задач.   

Среднее арифметическое чисел  

Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического 

двух чисел на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего 

арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел.   

Проценты  

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному 

проценту, выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с 

процентами.   

Диаграммы  

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. 

Изображение диаграмм по числовым данным.  Рациональные числа  

Положительные и отрицательные числа  

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль 

числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и 

отрицательными числами. Множество целых чисел.   

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве 

рациональных чисел. Действия с рациональными числами.  

Решение текстовых задач  

Единицы измерений: длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

Зависимости между единицами измерения каждой величины. Зависимости между 

величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, 

количество, стоимость.  

Задачи на все арифметические действия  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки  

 Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном 

направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на 

совместную работу. Применение дробей при решении задач.   

Задачи на части, доли, проценты  

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач.  

Логические задачи  
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Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью 

графов, таблиц.   

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор 

вариантов.  

Наглядная геометрия  

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости:  

прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 

Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. 

Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и 

построение углов с помощью транспортира.  

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения 

площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур 

на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры.  

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. 

Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток 

многогранников, цилиндра и конуса.   

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба.  

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии.  

Изображение симметричных фигур.  

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур.  

История математики  

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта и распределения продуктов на 

Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.   

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи 

чисел.  

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. 

Решето Эратосфена.    

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные 

системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий.  

  

Тематическое планирование учебного предмета «Математика»  
5 класс  

№/№  Название разделов  Кол-во часов  

1  Натуральные числа и нуль  27  

2  Числовые и буквенные выражения  29  

3  Доли и дроби  18  

4  Действия с дробями  27  

5  Десятичные дроби  47  
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6  Итоговое повторение курса 5-го класса  22  

    175  

  

6 класс  

№/№  Название разделов  Кол-во часов  

1  
Пропорциональность  28  

2  Делимость чисел  35  

3  Отрицательные числа  32  

4  Формулы и уравнения   39  

5  Повторение   26  

6  Резерв  15  

    175  

  

  

Учебный предмет «Алгебра»  
  

Учебный  предмет «Алгебра» изучается с 7-го по 9 

класс. 7 – 8 класс  — 210 ч (3 ч в неделю, 35 учебных 

недель)  9 класс  - 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебных 

недель).  

   

УМК по алгебре И.И. Зубаревой, А.Г. Мордковича  к 

учебнику А.Г. Мордковича и др.   

  

Планируемые результаты освоения к учебному предмету «Алгебра»  

личностные:  

1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-  

знанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных  предпочтений,  осознанному  построению  индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;  
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2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики;  

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной,  

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;  

5) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

её развития, о её значимости для развития цивилизации;  

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач;  

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений.  

метапредметные:  

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;  

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований  

и критериев, установления родо-видовых связей;  

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

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

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, 

взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);  

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;  

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни;  
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11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать 

решение  

в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки;  

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач;  

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем;  

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера.  

предметные:  

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 

речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные 

языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, 

проводить классификацию, доказывать математические утверждения;  

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о  

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих  

вероятностный характер;  

3) умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных  

учебных предметах;  

4) умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять 

формулы зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента;  

5) умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые 

к ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для  

решения и исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения  

для решения задач из математики, смежных предметов, практики;  

6) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать 

функциональнографические представления для описания и анализа математических задач 

и реальных зависимостей;  

7) овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий;  
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8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов.  

  

Содержание к учебному предмету «Алгебра»  
  

Числа. Рациональные числа  

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с 

рациональными числами. Представление рационального числа десятичной дробью.   

Иррациональные числа  

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры 

доказательств в алгебре. Иррациональность числа 2 . Применение в геометрии. Сравнение 

иррациональных чисел. Множество действительных чисел.  

Тождественные преобразования  

Числовые и буквенные выражения  

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных.   

Целые выражения  

Степень с натуральным показателем и её свойства. Преобразования выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем.   

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, 

вычитание, умножение). Формулы сокращённого умножения: разность квадратов, квадрат 

суммы и разности. Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя 

за скобки, группировка, применение формул сокращённого умножения. Квадратный 

трёхчлен, разложение квадратного трёхчлена на множители.  

Дробно-рациональные выражения  

Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений:  

сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных 

в дробно-рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение 

алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: 

сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень.  

Преобразование выражений, содержащих знак модуля.  

Квадратные корни  

Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, 

внесение множителя под знак корня.   

Уравнения и неравенства  

Равенства  

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.   

Уравнения  

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений.  

Область определения уравнения (область допустимых значений переменной).  

Линейное уравнение и его корни  

Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество 

корней линейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром.  
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Квадратное уравнение и его корни  

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант 

квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, 

обратная теореме Виета. Решение квадратных уравнений: использование формулы для 

нахождения корней, графический метод решения, разложение на множители, подбор 

корней с использованием теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в 

зависимости от его дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к 

линейным и квадратным. Квадратные уравнения с параметром.  

Дробно-рациональные уравнения  

Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных 

уравнений.   

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены 

переменной, графический метод. Использование свойств функций при решении уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида f x a, f x g x .  

Уравнения вида 
xn 

a .Уравнения в целых числах.  

Системы уравнений  

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными.  

Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.   

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.   

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический 

метод, метод сложения, метод подстановки.   

Системы линейных уравнений с параметром.  

Неравенства  

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости 

неравенств при заданных значениях переменных.   

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения 

неравенства (область допустимых значений переменной).  

Решение линейных неравенств.  

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств:  

использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись 

решения квадратного неравенства.  

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов.  

Системы неравенств  

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной 

переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на 

числовой прямой. Запись решения системы неравенств.  

Функции  

Понятие функции  

Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о 

метапредметном понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, 

графический, табличный. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе 

исследования различных реальных процессов и решения задач. Значение функции в точке. 

Свойства функций: область определения, множество значений, нули, промежутки 
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знакопостоянства, чётность/нечётность, промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции по её графику.   

Представление об асимптотах.   

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции.  

Линейная функция  

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. 

Расположение графика линейной функции в зависимости от её углового коэффициента и 

свободного члена. Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: 

прохождение прямой через две точки с заданными координатами, прохождение прямой 

через данную точку и параллельной данной прямой.  

Квадратичная функция  

Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика 

квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества 

значений, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. Обратная 

пропорциональность  

Свойства функции y . Гипербола.   

Последовательности и прогрессии  

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. 

Бесконечные последовательности. Арифметическая прогрессия и её свойства. 

Геометрическая прогрессия. Формула общего члена и суммы n первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия.   

Решение текстовых задач  

Задачи на все арифметические действия  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи.   

Задачи на движение, работу и покупки  

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 

соотношения объёмов выполняемых работ при совместной работе.   

Задачи на части, доли, проценты  

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач.  

Логические задачи  

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.   

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов. Первичные представления о других методах решения задач 

(геометрические и графические методы). Статистика и теория вероятностей  

Статистика  

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые 

диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей 

реальных величин, извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. 

Описательные статистические показатели числовых наборов: среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и 

стандартное отклонение.   

k 

x 
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Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. 

Закономерности в изменчивых величинах.  

Случайные события  

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). 

Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и 

благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с 

равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с 

использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. 

Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения 

вероятностей. Случайный выбор. Представление эксперимента в виде дерева. 

Независимые события. Умножение вероятностей независимых событий. 

Последовательные независимые испытания. Представление о независимых событиях в 

жизни.  

Элементы комбинаторики  

Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число 

сочетаний. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом 

равновозможных элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с 

применением комбинаторных формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. 

Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.   

Случайные величины  

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных 

случайных величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства 

математического ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. 

Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, 

обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях.  

  

Тематическое планирование учебного предмета «Алгебра»  

7 класс  

№   Содержание материала  

Глава 1. Математический язык. Математическая модель (13 ч.)  

1-3  Числовые и алгебраические выражения  

4  Что такое математический язык  

5-7  Что такое математическая модель  

8-10  Линейное уравнение с одной переменной  

11-12  Координатная прямая  

13  Контрольная работа №1   

Глава 2. Линейная функция (12ч. )  

14-15  Координатная плоскость  

16-18  Линейное уравнение с двумя переменными   

 

19-21  Линейная функция   

22-23  Линейная функция вида у=кх  
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24  Взаимное расположение графиков линейных  функций  

25  Контрольная работа№2   

Глава 3. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными (10 ч.)  

26-27  Основные понятия   

28-29  Метод подстановки  

30-31  Метод алгебраического сложения  

32-34  
Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как 

математические модели реальных ситуаций  

35  Контрольная работа 3  

Глава 4. Степень с натуральным показателем и ее свойства (9 ч.)  

36-37  Что такое степень с натуральным показателем  

38  Таблицы основных степеней  

39-41  Свойства степени с натуральным показателем  

42-43  Умножение и деление степеней с одинаковым показателем  

44  Степень с нулевым показателем  

Глава 5. Одночлены. Операции над одночленами (7 ч.)  

45  Понятие одночлена. Стандартный вид одночлена.  

46-47  Сложение и вычитание одночленов  

48-49  Умножение одночленов. Возведение одночлена в степень  

50  Деление одночлена на одночлен  

51  
Контрольная работа №4 «Степень с натуральным показателем и ее 

свойства. Одночлены и операции над ними».  

Глава 6.  Многочлены. Операции над многочленами (13 ч.)  

52  Основные понятия  

53-54  Сложение и вычитание многочленов  

55-56  Умножение многочлена на одночлен  

57-58  Умножение многочлена на многочлен  

59-62  Формулы сокращенного умножения  

63  Деление многочлена на одночлен  

64  
Контрольная работа №5  

«Многочлены и операции над ними»  

65  
Что такое разложение многочлена на  множители и 

зачем оно нужно  

66-67  Вынесение общего множителя за скобки  

68-69  Способ группировки  

70-73  
Разложение многочлена на множители с помощью формул 

сокращенного умножения  

74-75  
Разложение многочлена на множители с помощью комбинации 

различных приемов  

76  
Контрольная работа №6 «Разложение Многочленов  на 

множители»  

77-79  Сокращение алгебраических дробей  
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80  Тождества  

Глава 8. Функция  y = x2 (9 ч.)  

81-83  Функция y = x2  

84-85  Графическое решение уравнений  

86-88  Что означает в математике запись  y = f(x)   

89  Контрольная работа№ 7 «Функция y = x2»  

Элементы описательной статистики 6ч  

90-91  
Данные и ряды данных. Упорядоченные ряды данных, таблицы 

распределения  

92-93  
Частота результата, таблица распределения частот. Процентные частоты  

94-95  Группировка данных  

Обобщающее повторение (включает в себя элементы описательной статистики 

по материалам (10 ч.)  

96-97  Линейная функция  

98-99  Степень с натуральным показателем и ее свойства  

100  Итоговая контрольная работа  

101  Одночлены. Арифметические операции над одночленами  

102-103  Многочлены. Арифметические операции над многочленами  

104-105  Формулы сокращенного умножения  

  

8 класс  

№  Тема  часы   

 1-3  ПОВТОРЕНИЕ   КУРСА АЛГЕБРЫ 7 класса  3  

  Глава   1. АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ДРОБИ  20  

4  Основные   понятия  1  

5-6  Основное   свойство алгебраической дроби  2  

7-8  Сложение   и вычитание алгебраических дробей с одинаковыми 

знаменателями  

2  

9-11  Сложение   и вычитание алгебраических дробей с разными 

знаменателями  

3  

12  Контрольная работа № 1  1  

13-14  Умножение   и деление алгебраических дробей. Возведение 

алгебраической дроби в степень  

2  

15-17  Преобразование   рациональных выражений  3  

18-19  Первые   представления о решении рациональных уравнений  2  

20-22  Степень   с отрицательным целым показателем  3  

23  Контрольная работа № 2  1  

  Глава   2. ФУНКЦИЯ .   СВОЙСТВА КВАДРАТНОГО КОРНЯ  17  

24-25  Рациональные   числа  2  

26-27  Понятие   квадратного корня из неотрицательного числа  2  

28  Иррациональные   числа  1  

29  Множество   действительных чисел  1  
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30-31  
Функция         , ее свойства и график  

2  

32-33  Свойства   квадратных корней  2  

34-36  Преобразование   выражений, содержащих операцию извлечения 

квадратного корня  

3  

37  Контрольная работа № 3  1  

38-40  Модуль   действительного числа  3  

  Глава   3. КВАДРАТИЧНАЯ ФУНКЦИЯ. ФУНКЦИЯ  у=       17  

41-42  Функция    у=kх2    , ее свойства и график   2  

43-44  Функция     

у= 

        , ее свойства и график   2  

45  Контрольная работа № 4   1  

46-47  Как   построить график функции      ,   если известен граф 

функции      

ик  2  

48-49  Как   построить график функции      ,   если известен граф 

функции      

ик  2  

50-51  Как   построить график функции      ,   если известен граф 

функции      

ик  2  

52-54  Функция    y=ax2+bx+c    ,   ее свойства и график   3  

55-56  Графическое   решение квадратных уравнений   2  

57  Контрольная работа № 5   1  

  Глава   4. КВАДРАТНЫЕ УРАВНЕНИЯ   18  

58-59  Основные   понятия   2  

60-62  Формула   корней квадратных уравнений   3  

63-65  Рациональные   уравнения   3  

66  Контрольная работа № 6   1  

67-69  Рациональные   уравнения как математические модели ре 

ситуаций  

альных  3  

70-71  Еще   одна формула корней квадратного уравнения   2  

72-74  Теорема   Виета. Разложение квадратного трехчлена на м ножители  3  

75  Контрольная работа № 7   1  

  Глава   5. НЕРАВЕНСТВА   15  

76-78  Свойства   числовых неравенств   3  

79-80  Исследование   функций на монотонность   2  

81-83  Решение   линейных неравенств   3  

84-86  Решение   квадратных неравенств   3  
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87  Контрольная работа № 8   1  

88-89  Приближенные   значения действительных чисел   2  

90  Стандартный   вид числа   1  

   Элементы комбинаторики (Приложение к задачнику)   6  

91-92  Простейшие комбинаторные задачи   2  

93  Организованный перебор вариантов   1  

94  Дерево вариантов   1  

95-96  Комбинаторное правило умножения   2  

97-102  ИТОГОВОЕ   ПОВТОРЕНИЕ   6  

103-105  Резерв   3  

  

9 класс  

Номер 

урока 

п/п  

Содержание  

  

Количество 

часов  

Глава 1. Рациональные неравенства  и их системы (14 часов)   

1  Виды неравенств с одной переменной   1  

 

2  Линейные неравенства.  1  

3  Квадратные неравенства.  1  

4  Рациональные неравенства  1  

5  Отработка алгоритма решения рациональных неравенств.  1  

6  Метод интервалов  1  

7  Дробно-рациональные неравенства  1  

8  Множества.  1  

9  Способы заданий множеств.  1  

10  Операции над множествами  1  

11  Системы рациональных неравенств  1  

12  Системы неравенств с одной переменной и их решение  1  

13  Решение задач по теме «Системы неравенств с одной 

переменной и их решение»  

1  

14  Контрольная работа № 1 по теме «Рациональные 

неравенства и их системы»  

1  

Глава 2. Системы уравнений (18 часов)  

15  Основные понятия   1  

16  Уравнения с двумя переменными и их решение.  1  
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17  Алгоритм решения уравнений с двумя переменными  1  

18  Система уравнений с двумя переменными   1  

19  Решение систем уравнений методом подстановки  1  

20  Решение систем уравнений методом сложения.  1  

21  Решение систем уравнений методом введения новой переменной  1  

22  Решение систем уравнений графическим методом.  1  

23  Исследование систем уравнений функционально - графически  1  

24  Контрольная работа № 2 по теме «Решение систем 

уравнений»   

1  

  

25  Системы уравнений как математические модели реальных 

ситуаций  

1  

26  Составление математической модели   1  

27  Переход от словесной формулировки задачи к алгебраической 

модели  

1  

28  Решение текстовых задач алгебраическим способом  1  

29  Решение текстовых задач с помощью систем уравнений  1  

30  Отработка умений решать текстовые задачи с помощью систем 

уравнений  

1  

31  Умение решать текстовые задачи с помощью систем уравнений  1  

32  Самостоятельная работа по теме «Системы уравнений»  1  

Глава 3. Числовые функции (24 часа)  

33  Определение числовой функции  1  

34  Область определения.  1  

35  Область значений функции.  1  

36  Область определения и множество значений функции  1  

37  Контрольная работа № 3 по теме «Определение числовой  1  

 

 функции»   

38  Способы задания функции.  1  

39  Свойства функции  1  

40  Отработка знания основных свойств функций D(f), Е(f)  1  

41  Монотонность функции  1  

42  Ограниченность функции  1  

43  Четные функции  1  

44  Нечетные функции  1  

45  Самостоятельная работа по теме «Свойства функции»  1  

46  Функции вида у=хn, n Z, n>0  1  

47  Свойства функции вида у=хn, n Z, n>0  1  

48  Графики функции вида у=хn, n Z, n>0  1  

49  Функции вида у=хn, n Z, n<0  1  

50  Свойства функции вида у=хn, n Z, n<0  1  
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51  Графики функции вида у=хn, n Z, n<0  1  

52  Функция у=³√х  1  

53  Свойства функции у=³√х  1  

54  График функции у=³√х  1  

55  

  

Построение графиков функций, используя их свойства  1  

56  Контрольная работа № 4 по теме «Числовые функции»  1  

Глава 4. Прогрессии (14 часов)  

57  Числовые последовательности  1  

58  Способы задания числовой последовательности  1  

59  Арифметическая прогрессия  1  

60  Формулы общего члена арифметической прогрессии  1  

61  Формула суммы первых п членов арифметической прогрессии  1  

62  Отработка понятия арифметической прогрессии, рекуррентной 

формулы, формулы n-го члена.  

1  

63  Самостоятельная работа по теме «Арифметическая 

прогрессия»  

1  

64  Геометрическая прогрессия  1  

65  Формула общего члена геометрической прогрессии  1  

66  Формула суммы первых п членов геометрической прогрессии  1  

67  Решение задач с использованием  формул  1  

68  Сложные проценты  1  

69  Решение задач на сложные проценты  1  

70  Контрольная работа № 5 по теме «Прогрессии»  1  

Глава 5. Элементы комбинаторики,  статистики и теории вероятностей (20 часов)  

71  Комбинаторные задачи  1  

72  Метод перебора вариантов, дерево вариантов  1  

73  Перебор всех возможных вариантов для пересчёта объектов или 

комбинаций  

1  

74  Правило комбинаторного умножения, факториал  1  

75  Статистика — дизайн информации.  1  

76  Среднее арифметическое, размах, мода  1  

77  Диаграммы  1  

78  Столбчатые диаграммы  1  

79  Круговые диаграммы  1  

80  Простейшие вероятностные задачи  1  

81  Вычисление вероятности с применением комбинаторики  1  

82  Случайные эксперименты  1  

83  Частота случайного события  1  

84  Достоверные и невозможные события  1  

85  Экспериментальные данные и вероятности событий    1  
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86  Решение задач на нахождение вероятностей событий  1  

87  Примеры противоположных событий  1  

88  Свойство вероятностей противоположных событий.  1  

89  Решение задач по теме «Элементы комбинаторики, статистики и 

теории вероятностей»  

1  

90  Контрольная работа № 6 по теме «Элементы 

комбинаторики, статистики и теории вероятностей»  

1  

Обобщающее повторение (12 часов)   

91  Числовые выражения  1  

92  Алгебраические выражения  1  

93  

  

Функции и графики  1  

94  Уравнения и системы уравнений  1  

95  Неравенства и системы неравенств  1  

96  Задачи на составления уравнений или систем уравнений  1  

97  Уравнения и неравенства с параметром  1  

98  Элементы статистики и теории вероятностей  1  

99  Итоговая контрольная работа  1  

100  Итоговая контрольная работа  1  

101  Решение задач повышенной сложности  1  

102  Решение уравнений высших степеней   1  

  

Учебный предмет «Геометрия»  
  

Учебный  предмет «Геометрия» изучается с 7-го по 9 

класс. 7 – 8 класс  — 70 ч (2 ч в неделю, 35 учебных недель)   

9 класс  - 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебных недель).  

  

УМК «Геометрия. 7–9 классы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Геометрия»  
  

Личностные:  

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной  

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;  

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики;  
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3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности;  

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;  

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта;  

6) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрических задач;  

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности;  

8) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; метапредметные:  

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных  

задач;  

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;  

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев, установления родовидовых связей;  

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать,  

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности);  

9) формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики 

как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов;  

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни;  

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  
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12) умение понимать и использовать математические средства  наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки;  

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач;  

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем;  

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; предметные:  

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, вектор, 

ко- ординаты) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать  

реальные процессы и явления;  

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, 

использовать различные языки математики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений;  

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;  

4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений;  

5) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять  

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач;  

6) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объёмов геометрических фигур;  

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.  

  

Содержание учебного предмета «Геометрия»  
  

Геометрические фигуры  

Фигуры в геометрии и в окружающем мире  

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«фигура».    

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и её 

свойства, виды углов, многоугольники, круг.  

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических 

фигур.  
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Многоугольники  

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых 

многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники.  

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. 

Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы 

треугольника. Неравенство треугольника.  

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 

равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, 

квадрата.   

Окружность, круг  

Их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касательная и секущая к 

окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для треугольников, 

четырёхугольников, правильных многоугольников.   

Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела)  

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, 

сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.   

Отношения  

Равенство фигур  

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.   

Параллельность прямых  

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида.  

Теорема Фалеса.  

Перпендикулярные прямые  

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный 

перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.  Подобие  

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки 

подобия.   

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.  

Измерения и вычисления  

Величины  

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина 

угла. Градусная мера угла.   

Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей. Единицы 

измерения площади.  

Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма. Единицы измерения 

объёмов.  

Измерения и вычисления  

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном 

треугольнике  Тригонометрические  функции  тупого  угла. 

 Вычисление  элементов треугольников с использованием тригонометрических 

соотношений. Формулы площади треугольника, параллелограмма и его частных видов, 



  

•  

145  

формулы длины окружности и площади круга. Сравнение и вычисление площадей. 

Теорема Пифагора. Теорема синусов. Теорема косинусов.  

Расстояния  

Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

фигурами.   

Геометрические построения  

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур.  

 Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие 

построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, 

угла, равного данному,   

Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу между ними, 

стороне и двум прилежащим к ней углам.  

Деление отрезка в данном отношении.  

Геометрические преобразования   

Преобразования  

 Понятие  преобразования.  Представление  о  метапредметном  понятии  

«преобразование». Подобие.  

Движения  

Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации 

движений на плоскости и их свойства.   

Векторы и координаты на плоскости  

Векторы  

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, 

разложение вектора на составляющие, скалярное произведение.   

Координаты  

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. 

Координаты середины отрезка. Уравнения фигур.  

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 

История математики  

Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки.  

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные 

числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора  

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 

алгебраических уравнений степеней, больших четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. 

Абель, Э.Галуа.  

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты 

на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных 

систем координат.  

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии.  

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б.Паскаль, 

Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров.  
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От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и 

Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура 

круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, 

Н.И.Лобачевский. История пятого постулата.  

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира.  

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о 

размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение 

расстояния от Земли до Марса.   

Роль российских учёных в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, 

П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров.   

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, 

развитие российского флота, А.Н.Крылов. Космическая программа и М.В.Келдыш.  

  

  

Тематическое планирование учебного предмета «Геометрия»  
  

7 Класс  

№   Содержание материала  

Глава 1. Начальные геометрические сведения (10 ч.)  

1-2  Прямая и отрезок. Луч и угол  

3  Сравнение отрезков и углов  

4-6  Измерение отрезков. Измерение углов  

7-8  Перпендикулярные прямые  

9  Решение задач  

10  Контрольная работа №1   

Глава 2. Треугольники (17ч. )  

11-13  Первый признак равенства треугольников  

14-16  Медианы, биссектрисы и высоты треугольника  

17-20  Второй и третий признаки равенства треугольников  

21-23  Задачи на построение  

24-26  Решение задач  

27  Контрольная работа№2   

Глава 3. Параллельные прямые (13 ч.)  

28-31  Признаки параллельности двух прямых  

32-36  Аксиома параллельных прямых  

37-39  Решение задач  

40  Контрольная работа 3   

Глава 4. Соотношения между сторонами и  углами 

треугольника (18 ч.)  

41-42  Сумма углов треугольника  

43-45  Соотношения между сторонами и углами треугольника  

46  Контрольная работа №4  

47-50  Прямоугольные треугольники  

51-54  Построение треугольника по трём элементам  
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55-57  Решение задач  

58  Контрольная работа №5  

Повторение. Решение задач (12 ч.)  

59  Повторение.  Начальные геометрические сведения.  Решение задач  

60  Повторение. Треугольники. Решение задач  

61  Повторение. Треугольники. Решение задач  

62  Повторение. Параллельные прямые. Решение задач  

63  Повторение. Параллельные прямые. Решение задач  

64  
Повторение. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Решение 

задач  

65  
Повторение. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Решение 

задач  

66  Итоговая контрольная работа № 6  

67  Анализ результатов контрольной работы  

68  Резерв  

69  Резерв   

70  Резерв  

  

8 класс  

№  

урока  
Изучаемый материал  

 Кол-во 

уроков  

Глава V. Четырехугольники (14 часов)    

1-2  § 1. Многоугольники   2   

3-8  § 2. Параллелограмм и трапеция   6  

9-12  § 3. Прямоугольник, ромб, квадрат   4   

13  Решение задач   1  

14  Контрольная работа №1 «Четырехугольники»   1  

   Итого  14  

Глава VI. Площадь (14 часов)   

15-16  § 1. Площадь многоугольника  2   

17-22  § 2. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции  6  

23-25  § 3. Теорема Пифагора  3   

26-27  Решение задач  2  

28  Контрольная работа №2 «Площадь многоугольников»    1  

  Итого  14  

Глава VII. Подобные треугольники (19 часов)   

29-30  § 1. Определение подобных треугольников  2  

31-35  § 2. Признаки подобия треугольников  5  

36  Контрольная работа № 3 «Подобные треугольники»  1  
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37-43  
§ 3. Применение подобия к доказательству теорем и решению 

задач  
7  

44-46  
§ 4. Соотношения   между  сторонами   и   углами 

прямоугольного треугольника  
3  

47  
Контрольная работа № 4 «Соотношения между сторонами и 

углами прямоугольного треугольника»  
1  

  Итого  19  

Глава VIII. Окружность (17 часов)   

48-50  § 1. Касательная к окружности  3  

51-54  § 2. Центральные и вписанные углы  4  

55-57  § 3. Четыре замечательные точки треугольника  3  

58-61  § 4. Вписанная и описанная окружности  4  

62-63  Решение задач  2   

64  Контрольная работа № 5 «Окружность»  1  

  Итого  17  

Повторение. Решение задач (4 часа)   

65  Повторение. Четырехугольники. Площадь  1  

66-67  Повторение. Подобные треугольники  2  

68  Повторение. Окружность  1  

  Итого  4  

Резерв (2часа)   

69-70  Решение задач  2  

                                                                             ВСЕГО  70  

  

9 класс  

№ урока  темы    Кол-во часов  

1-2  Вводное повторение  2  

  Векторы  8  

3-4  Понятие вектора  2  

5-7  Сложение и вычитание векторов  3  

810  Умножение векторов на число  

Применение векторов к решению задач  

 3  

  Метод координат  10  

11- Координаты вектора  2  

13- Простейшие задачи в координатах  2  

15- Уравнение окружности. Уравнение прямой  3  

18- Решение задач  2  

 20  Контрольная работа № 1 по теме «Векторы. Метод  1  

   Соотношения между сторонами и углами треугольника. 11  
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 21- Синус, косинус тангенс угла  3  

 24- Соотношения между сторонами и углами треугольника  4  

 28- Скалярное произведение векторов  2  

 30  Решение задач  1  

 31  Контрольная работа  № 2 по теме «Соотношения между   1  

   Длина окружности и площадь круга  12  

 32- Правильные многоугольники  4  

 36- Длина окружности и площадь круга  4  

 40- Решение задач  3  

 43  Контрольная работа № 3  по теме «Длина окружности и   1  

   Движение  8  

 44- Понятие движения. Симметрия  3  

 47- Параллельный перенос и поворот  3  

 50  Решение задач  1  

 51  Контрольная работа № 4  по теме «Движение»  1  

   Начальные сведения из стереометрии  8  

 52- Многогранники  4  

59  

56- Тела и поверхности вращения  4  

 60- Об аксиомах геометрии  2  

 62- Повторение  7  

70                                                      Итого часов  68  

  

  

Учебный предмет «Информатика»  
  

Учебный  предмет «Информатика» изучается с 5-го по 9 класс.  

5—7 34 часа (1 ч в неделю, 34 учебных недели)  

 8  классах  - 35 ч (1 ч в неделю, 35 учебных недель).  

9 класс – 34 часа (1 ч в неделю, 34 учебных недели)  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика»  

  

Цели изучения информатики в основной школе должны: 

1) быть в максимальной степени ориентированы на реализацию потенциала 

предмета в достижении современных образовательных результатов; 

2) конкретизироваться с учетом возрастных особенностей учащихся. 

Изучение информатики вносит значительный вклад в достижение главных целей 

основного общего образования, способствуя 

 

в 5—6 классах: 

• развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики и ИКТ, в том числе овладению умениями работать с различными 

видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять 

индивидуальную и коллективную информационную деятельность, представлять и 

оценивать ее результаты; 

• целенаправленному формированию таких общеучебных понятий, как 

«объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

 

• воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации; развитию 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 

в 7—9 классах: 

• формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики за счет развития представлений об 

информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, государства, 

общества; понимания роли информационных процессов в современном мире; 

• совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и получения новых 

знаний, умений и способов деятельности в области информатики и ИКТ; развитию 

навыков самостоятельной учебной деятельности школьников (учебного 

проектирования, моделирования, исследовательской деятельности и т. д.); 

• воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к 

продолжению образования и созидательной деятельности с применением средств 

ИКТ. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Информатика — это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания 

информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и 

средствах их автоматизации. 
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Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа 

создания и использования информационных и коммуникационных технологий — 

одного из наиболее значимых технологических достижений современной 

цивилизации. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики 

закладывает основы естественнонаучного мировоззрения. 

Информатика имеет большое и всевозрастающее число междисциплинарных связей, 

причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие 

предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), 

освоенные обучающимися на базе информатики, находят применение как в рамках 

образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и в иных 

жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования качеств личности, т. 

е. ориентированы на формирование метапред метных и личностных результатов. На 

протяжении всего периода становления школьной информатики в ней накапливался 

опыт формирования образовательных результатов, которые в настоящее время 

принято называть современными образовательными результатами.  

Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость 

окружающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, 

обеспечивающего профессиональную мобильность человека, готовность его к 

освоению новых технологий, в том числе информационных. Необходимость 

подготовки личности к быстро наступающим переменам в обществе требует развития 

разнообразных форм мышления, формирования у учащихся умений организации 

собственной учебной деятельности, их ориентации на деятельностную жизненную 

позицию. 

В содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на 

изучении фундаментальных основ информатики, формировании информационной 

культуры, развитии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере 

общеобразовательный потенциал этого курса. 

Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса 

информатики, который включает также пропедевтический курс в начальной школе и 

обучение информатике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В 

настоящей программе учтено, что сегодня, в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом начального общего образования, учащиеся к концу 

начальной школы должны обладать ИКТ-компетентностью, достаточной для 

дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная с 5-го класса, они 

закрепляют полученные технические навыки и развивают их в рамках применения при 

изучении всех предметов. Курс информатики основной школы опирается на опыт 

постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое 

осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта.  

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

информатики 

 

Личностные результаты 
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 — это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

• наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; 

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 

• владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации;  

• ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения; 

• развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития 

информационного общества; 

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

• способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 

• способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ. 

 

Метапредметные результаты 

 — освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов 

способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в 

других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

• владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

• владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

• владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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• владение основными универсальными умениями информационного характера: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

• владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, 

графики, диаграммы, схемы и т. д., самостоятельно перекодировать информацию из 

одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления 

информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели 

объекту и цели моделирования; 

• ИКТ-компетентность — широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного 

информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация 

изображений и звуков; создание письменных сообщений; создание графических 

объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и 

использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; 

поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты 

 включают: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование 

научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах 

отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования основные предметные результаты изучения 

информатики в основной школе отражают: 

• формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

• формирование представления об основных изучаемых понятиях — «информация», 

«алгоритм», «модель» — и их свойствах; 

развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать 

алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами — линейной, 

условной и циклической; 

• формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 
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таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

• формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права.                                                               

Учебно-тематический план 

№ 
Название 

темы 

Количество часов 

обще

е 

теори

я 

практик

а 

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 

8 3 5 

5 Мультимедиа 4 1 3 

6 Математические 

основы 

информатики 

12 19 3 

7 Основы 

алгоритмизации 

10 6 4 

8 Начала 

программирования 

10 2 8 

9 Моделирование и 

формализация 

9 6 3 

1

0 

Алгоритмизация и 

программирование 

8 2 6 

1

1 

Обработка 

числовой 

информации 

6 2 4 

1

2 

Коммуникационн

ые технологии   

10 6 4 

 Резерв 6 0 6 

 Итого: 102 47 55 

 

 

Содержание учебного предмета 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 

основной школе может быть определена тремя укрупненными разделами: 

• введение в информатику; 
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• алгоритмы и начала программирования; 

• информационные и коммуникационные технологии. 

Раздел 1. Введение в информатику 

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и 

обстоятельств получения информации: «важность», «своевременность», 

«достоверность», «актуальность» и т. п. 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность 

алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность 

дискретного (цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. 

Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного кода и 

количества кодовых комбинаций. 

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них 

целых десятичных чисел от О до 256. Перевод небольших целых чисел из двоичной 

системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 

Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв 

национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод. 

Возможность дискретного представления аудио-визуальных данных (рисунки, 

картины, фотографии, устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудио-

визуальной информации. 

Размер (длина) сообщения как мера количества содержащейся в нем информации. 

Достоинства и недостатки такого подхода. Другие подходы к измерению количества 

информации. Единицы измерения количества информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка 

информации. Примеры информационных процессов в системах различной природы; 

их роль в современном мире. 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, 

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, приемник информации. 

Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача 

информации в современных системах связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. 

Обработка, связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание 

информации. Поиск информации. 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. 

Управление в живой природе, обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта 

(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, 

биологии и т. д. Использование моделей в практической деятельности. Виды 

информационных моделей (словесное описание, таблица, гра¬фик, диаграмма, 
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формула, чертеж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Оценка адекватности 

модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и 

общественных процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного 

моделирования: построение математической модели, ее программная реализация, 

проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции 

(логическое отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, 

таблицы истинности. 

 

 

 

 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры 

формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий 

исполнителя при заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи 

алгоритмов. 

Алгоритмический язык — формальный язык для записи алгоритмов. Программа — 

запись алгоритма на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное 

управление исполнителем. 

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой 

условий: ветвление и повторение. Разработка алгоритмов: разбиение задачи на 

подзадачи, понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, 

строковые, логические. Переменные и константы. Знакомство с табличными 

величинами (массивами). Алгоритм работы с величинами — план целенаправленных 

действий по проведению вычислений при заданных начальных данных с 

использованием промежуточных результатов. 

Язык программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, школьный алгоритмический язык и др.): правила 

представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, 

присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; правила 

записи программы. 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование — разработка алгоритма — 

запись программы — компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и 

выполнению программ в выбранной среде программирования. 

 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 
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Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и 

долговременная память, устройства ввода и вывода информации), их функции и 

основные характеристики (по состоянию на текущий период времени). 

Программный принцип работы компьютера. 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы 

использования программного обеспечения. 

Файл. Каталог (директория). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, 

меню). Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-

графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, 

организация их семейств. Стандартизация пользовательского интерфейса 

персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера. 

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, 

строка, слово, символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и 

редактирование текстовых документов на компьютере (вставка, удаление и замена 

символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, расстановка 

переносов). Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). 

Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный 

интервал). Стилевое форматирование. Включение в текстовый документ списков, 

таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Создание ссылок: 

сноски, оглавления, предметные указатели. Инструменты распознавания текстов и 

компьютерного перевода. Коллективная работа над документом. Примечания. Запись 

и выделение изменений. Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры 

страницы, величина полей. Нумерация страниц. Колонтитулы. Сохранение документа 

в различных текстовых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора. 

Компьютерное представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). 

Интерфейс графических редакторов. Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и 

видео как составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн 

презентации и макеты слайдов. Звуковая и видео информация. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. Выполнение расчетов. Построение графиков и 

диаграмм. Понятие о сортировке (упорядочении) данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления 

базами данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, 

удаление и сортировка данных. 

Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные компьютерные сети. 

Интернет. Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная 

почта, чат, форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных 

сетей: Всемирная паутина, файловые архивы, компьютерные энциклопедии и 

справочники. Поиск информации в файловой системе, базе данных, Интернете. 
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Средства поиска информации: компьютерные каталоги, поисковые машины, запросы 

по одному и нескольким признакам. 

Проблема достоверности полученной информация. Возможные неформальные 

подходы к оценке достоверности информации (оценка надежности источника, 

сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.). 

Формальные подходы к доказательству достоверности полученной информации, 

предоставляемые современными ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, 

сертифицированные сайты и документы и др. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и 

общества. Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-

технические исследования, управление производством и проектирование 

промышленных изделий, анализ экспериментальных данных, образование 

(дистанционное обучение, образовательные источники). 

Основные этапы развития ИКТ. 

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной 

информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. 

Антивирусная профилактика. Базовые представления о правовых и этических 

аспектах использования компьютерных программ и работы в сети Интернет. 

Возможные негативные последствия (медицинские, социальные) повсеместного 

применения ИКТ в современном обществе.  

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса 

Помещение кабинета информатики, его оборудование (мебель и средства ИКТ) 

должны удовлетворять требованиям действующих Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). 

В кабинете информатики должны быть оборудованы не менее одного рабочего места 

преподавателя и 12—15 рабочих мест учащихся, снабженных стандартным 

комплектом: системный блок, монитор, устройства ввода текстовой информации и 

манипулирования экранными объектами (клавиатура и мышь), привод для чтения и 

записи компакт-дисков, аудио/видео входы/выходы. При этом основная конфигурация 

компьютера должна обеспечивать пользователю возможность работы с 

мультимедийным контентом: воспроизведение видеоизображений, качественный 

стереозвук в наушниках, речевой ввод с микрофона и др. Должно быть обеспечено 

подключение компьютеров к внутришкольной сети и выход в Интернет, при этом 

возможно использование участков беспроводной сети. Компьютерное оборудование 

может быть представлено как в стационарном исполнении, так и в виде переносных 

компьютеров. Возможна реализация компьютерного класса с использованием сервера 

и «тонкого клиента». 

Кабинет информатики комплектуется следующим периферийным оборудованием: 

• принтер (черно-белой печати, формата А4); 

• принтер (цветной печати, формата А4); 

• мультимедийный проектор (рекомендуется консольное крепление над экраном или 

потолочное крепление), подсоединяемый к компьютеру преподавателя; 

• экран (на штативе или настенный) или интерактивная доска; 
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• устройства для ввода визуальной информации (сканер, цифровой фотоаппарат, 

web-камера и пр.); 

• управляемые компьютером устройства, дающие учащимся возможность освоить 

простейшие принципы и технологии автоматического управления (обратная связь и т. 

д.); 

• акустические колонки в составе рабочего места преподавателя; оборудование, 

обеспечивающее подключение к сети Интернет (комплект оборудования для 

подключения к сети Интернет, сервер). 

Компьютерное оборудование может использовать различные операционные системы 

(в том числе семейств Windows, Linux, Mac OS). Все программные средства, 

устанавливаемые на компьютерах в кабинете информатики, должны быть 

лицензированы для использования на необходимом числе рабочих мест. 

Для освоения основного содержания учебного предмета «Информатика» необходимо 

наличие следующего программного обеспечения: 

• операционная система; 

• файловый менеджер (в составе операционной системы или др.); 

• почтовый клиент (в составе операционных систем или др.); 

• браузер (в составе операционных систем или др.); 

• мультимедиа проигрыватель (в составе операционной си-стемы или др.); 

• антивирусная программа; 

• программа-архиватор; 

• программа интерактивного общения; 

• клавиатурный тренажер; 

• виртуальные компьютерные лаборатории; 

• интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

программу разработки презентаций, систему управления базами данных, электронные 

таблицы; 

• растровый и векторный графические редакторы; 

• звуковой редактор; 

• система автоматизированного проектирования; 

• система программирования; 

• геоинформационная система; 

• редактор web-страниц. 

Необходимо постоянное обновление библиотечного фонда (книгопечатной 

продукции) кабинета информатики, который должен включать: 

• нормативные документы (методические письма Министерства образования и науки 

РФ, сборники программ по информатике и пр.); 

• учебно-методическую литературу (учебники , рабочие тетради, методические 

пособия, сборники задач и практикумы, сборники тестовых заданий для 

тематического и итогового контроля и пр.); 

• научную литературу области «Информатика» (справочники, энциклопедии и пр.); 

• периодические издания. 

Комплект демонстрационных настенных наглядных пособий в обязательном порядке 

должен включать плакат «Организация рабочего места и техника безопасности». 

Комплекты демонстрационных наглядных пособий (плакатов, таблиц, схем), 
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отражающих основное содержание учебного предмета «Информатика» , должны быть 

представлены как в виде настенных полиграфических изданий, так и в электронном 

виде (например, в виде набора слайдов мультимедийной презентаци 

 

Планируемые результаты изучения информатики 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции 

организации их достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки 

достижения этих результатов. 

Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы . 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник научится...». Они 

показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускника. Эти результаты потенциально достигаемы большинством учащихся и 

выносятся на итоговую оценку как задания базового уровня (исполнительская 

компетентность) или задания повышенного уровня (зона ближайшего развития). 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, 

размещены в рубрике «Выпускник получит возможность». Эти результаты 

достигаются отдельными мотивированными и способными учащимися; они не 

отрабатываются со всеми группами учащихся в повседневной практике, но могут 

включаться в материалы итогового контроля. 

 

 

Раздел 1. Введение в информатику 

Выпускник научится: 

• декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

• оперировать единицами измерения количества информации; 

• оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов 

(объем памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации 

и др.); 

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

• составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение 

логического выражения; строить таблицы истинности; 

• анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и 

др.); 

• перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое 

представление (визуализацию) числовой информации; 

• выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в 

соответствии с поставленной задачей; 

• строить простые информационные модели объектов и процессов из различных 

предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, 
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диаграмм, формул и пр.), оценивать адекватность построенной модели объекту-

оригиналу и целям моделирования. 

 

Выпускник получит возможность: 

• углубить и развить представления о современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных 

процессах и их роли в современном мире; 

• научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

• научиться оценивать информационный объем сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита; 

• переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной 

системы счисления в десятичную систему счисления; 

• познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с 

двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

• научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

• научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и 

их преобразования с использованием основных свойств логических операций; 

• сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о 

компьютерных моделях и их использовании для исследования объектов окружающего 

мира; 

• познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании 

реальных объектов и процессов; 

• научиться строить математическую модель задачи — выделять исходные данные и 

результаты, выявлять соотношения между ними. 

 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник научится: 

• понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; 

анализировать предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них 

таких свойств алгоритма как дискретность, детерминированность, понятность, 

результативность, массовость; 

• оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», 

«цикл» (подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной 

ситуации; переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом 

языке к блок-схеме и обратно); 

• понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, 

накладываемые средой исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых 

исполнителем; 

• исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой 

команд; 

• составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданное; 

• ученик научится исполнять записанный на естественном языке алгоритм, 

обрабатывающий цепочки символов; 

• исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке; 
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• исполнять алгоритмы с ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

• понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с 

параметром или цикл с условием продолжения работы; 

• определять значения переменных после исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на алгоритмическом языке; 

• разрабатывать и записывать на языке программирования короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

• составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

• определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение 

поставленной задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя 

с заданной системой команд; 

• подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся 

результатом работы алгоритма; 

• по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

• исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы 

обработки одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; 

суммирование элементов массива с определёнными индексами; суммирование 

элементов массива, с заданными свойствами; определение количества элементов 

массива с заданными свойствами; поиск наибольшего/наименьшего элементов 

массива и др.); 

• разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции; 

• разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции. 

 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

• называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

• описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

• подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

• оперировать объектами файловой системы; 

• применять основные правила создания текстовых документов; 

• использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

текстовых документов; 

• использовать основные приемы обработки информации в электронных таблицах; 

• работать с формулами; 

• визуализировать соотношения между числовыми величинами; 

• осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

• основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

• составлять запросы для поиска информации в Интернете; 
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• использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций. 

 

Выпускник получит возможность: 

• научиться систематизировать знания о принципах организации файловой системы, 

основных возможностях графического интерфейса и правилах организации 

индивидуального информационного пространства; 

• научиться систематизировать знания о назначении и функциях программного 

обеспечения компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер 

человеческой деятельности с применение средств информационных технологий; 

• научиться проводить обработку большого массива данных с использованием 

средств электронной таблицы; 

• расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена 

информацией, об использовании ин-формационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм, требований 

информационной безопасности; 

• научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в 

Интернете, полученных по тем или иным запросам; 

• познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка 

надежности источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты 

времени и т. п.); 

• закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

• сформировать понимание принципов действия различных средств 

информатизации, их возможностей, технических и экономических ограничений.  

 

 Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

 

 Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, 

как отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий 

в целом. 

 Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются 

письменными контрольными или тестовыхми заданиями. 

 

 При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

 

Процент выполнения 

задания 

Отметка 

95% и более отлично 

80-94%% хорошо 

66-79%% удовлетворительно 

менее 66% неудовлетворительно 
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При выполнении практической работы и контрольной работы: 

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, 

прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых 

и незнакомых ситуациях. 

 Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

• грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания 

определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла 

ответа или решения, случайные описки и т.п. 

 Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является 

обязательный минимум содержания информатики и информационных технологий. 

Требовать от учащихся определения, которые не входят в школьный курс информатики 

– это, значит, навлекать на себя проблемы связанные нарушением прав учащегося 

(«Закон об образовании»). 

 Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляете отметка: 

 «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

 «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

 «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

 «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного 

программного материала): 

 «1» – отказ от выполнения учебных обязанностей. 

 

 Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей 

устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение 

проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников 

на сложных понятиях, явлениях, процессе. 

 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

-  изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию информатики как учебной 

дисциплины; 

-   правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 
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-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном требованиям 

на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

-    допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя: 

-   допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала определенные настоящей программой; 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

-   не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-  обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Отметка «1» ставится в следующих случаях: 

-   ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

-   не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 

-   отказался отвечать на вопросы учителя. 

  
  

Предметная область «Общественно-научные предметы»  

  

История  

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательной дисциплины в 5—9 классах по 2 часа в неделю  

  

5 класс 

Цель изучения предмета «История Древнего мира»: 

— освоение значимости периода древности, Античности в истории народов 

Европы, Азии, и России в частности, а также их места в истории мировой 

цивилизации. 

Содержание ключевых задач отражает направления формирования качеств 

личности и в 
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 совокупности определяет результат общего образования. 

 

Задачи изучения предмета «История Древнего мира»: 

— формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для этнонациональной, 

культурной самоидентификации в обществе на основе освоенных знаний о народах, персона-

лиях Античности; 

— овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной, экономической,  

— политической, духовной и нравственной сферах и раскрытие особенностей с помощью  

— ключевых понятий предмета «История Древнего мира»; 

— воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных 

народов с использованием педагогического и культурного потенциала греко-римской мифо-

логии, легенд и мифов других народов; 

— формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах поступков и 

деятельности наиболее ярких личностей Древнего мира; 

— развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно 

овладевать историческими знаниями и применять их в разных ситуациях; 

— формирование у школьников способности применять знания о культуре, политическом  

— устройстве обществ Древней Греции, Древнего Рима, других стран для понимания сути 

— современных общественных явлений, в общении с другими людьми в условиях  

— современного  

— поликультурного общества. 

Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития 

учащихся,  

выражающегося в осознании ими культурного многообразия мира, в понимании 

и уважении других людей, народов и культур. 

Личностные, метапредметные и предметные  результаты  освоения  курса по 

истории.  

Предполагается, что результатом изучения истории в 5 классе является развитие у  

учащихся  компетентностей – социально-адаптивной (гражданственной), 

когнитивной  

(познавательной), информационно-технологической, коммуникативной.  

Овладение универсальными учебными действиями значимо для социализации,  

мировоззренческого и духовного развития учащихся, позволяющими им 

ориентироваться в  

социуме и быть востребованными в жизни. 

 

Личностные результаты: 

— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и  

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

— освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

— понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 



  

•  

167  

— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе  

— материалы на электронных носителях; 

— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в  

— различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ  

— межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

— активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в 

повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной 

сфере и социуме. 

Предметные результаты: 

— овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории тсоб-

ственной страны; 

— способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности в курсах всеобщей истории; 

— способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и 

поступки личностей во времени и пространстве; 

— умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную цен-

ность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

— готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 
— Содержание предмета. 
—  

— Что изучает история. Источники знаний о прошлом. Историческое 

летоисчисление. Историческая карта. История Отечества- часть Всемирной истории. 

— Всеобщая история . 

— История Древнего мира  

— Первобытное общество. Расселение древнейшего человечества. Орудия труда, 

занятия первобытного человека. Родоплеменные отношения. Первобытные верования. 

Зарождение искусства 

— Древний Восток (Египет, Передняя Азия, Индия, Китай). Занятия жителей. 

—  Возникновение государств. Мир человека древности в зеркале мифов и легенд.   

— Зарождение древних религий. Конфуций. Будда. Культурное наследие 

Древнего Востока.  

— Древняя Греция. Легенды о людях и богах Полис - город-государство. 

Свободные и рабы. Афины. Спарта. Греческие колонии. Греко-персидские войны. 

Империя Александра Македонского. Эллинистический мир. Культурное наследие 

Древней Греции.  

— Древний Рим. Легенды и верования римлян. Патриции и плебеи. Республика. 

Войны Рима.. Г.Ю. Цезарь. Римская империя и соседние народы. Возникновение и  

— распространение христианства. Раздел Римской империи на Западную и 

Восточную. Падение Западной Римской империи. Культурное наследие Древнего Рима.  
—  

6 класс 

История Средних веков 
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Выпускник научится:  

-локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития государств; 

-использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Европы 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 общества, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

-раскрывать характерные, существенные черты: а)экономических и 

социальных отношений и политического строя государств; 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, объяснять, в чем заключаются их 

художественные  

достоинства и значение. 

История России 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ (VIII—XV вв.) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени  этапы  становления  и  развития Российского государства; 

соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси о направлениях крупнейших передвижений 

людей  —  походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 
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• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси, памятников материальной и художественной культуры, рассказывать 

о значительных событиях средневековой российской истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений, политического строя на Руси;  

б) ценностей, господствовавших  в  средневековом  российском обществе, 

религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной 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 истории периода 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 учебника и дополнительной литературы описания 

памятников  средневековой  культуры  Руси,  объяснять,  в  чем  заключаются  их  

художественные  достоинства  и значение. 

 

2. Содержание тем учебного предмета 

История средних веков (28 часов) 

Введение. Живое Средневековье 

Что изучает история Средних веков, дискуссии учёных о временных границах 

эпохи  

Средневековья. Условность термина "Средневековье", Место истории Средних 

веков в истории человечества, Этапы развития эпохи Средневековья. По каким 

источникам учёные изучают историю Средних веков. 

Тема 1. Становление средневековой Европы (VI-XIвв.)  

Образование варварских королевств. Государство франков и 

христианская церковь в VI-VIII вв.  

Образование варварских государств на территории бывшей Западной Римской 

империи. Франки. Возвышение Хлодвига —вождя франков. Складывание 

королевства у франков во главе с Хлодвигом, основателем рода Меровингов. 

Признание римской знатью власти Хлодвига. Сближение культур, образа жизни 

германцев и римлян. Элементарность государственного устройства у франков при 

сильной королевской власти. Налоги, суд и военная организация у франков. Переход 

от обычая к писаному закону как инструменту внедрения и регулирования единых 

порядков на территории Франкского королевства. Складывание крупного 

землевладения и новых отношений среди франков.  

Полноправность знати на местах. Завершение распада родовой организации 

франков и переход к соседской общине. Раздел 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. 
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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 —Папская область. 

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 

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 9-11 веках. .  

Феодализм. Феодальная лестница. Франция в IХ—ХIвв.  Потеря королевской 

властью значения центрального государственного органа. Слабость Каролингов. 

Гуго Капет—новый избранный король. Король и феодалы. Владения короля —его 

домен. Германия в IХ—ХI вв. 

Англия в раннее Средневековье. Англия в IХ—ХIвв. Легенды об английском 

короле Артуре и историческая реальность. Бретань и Британия. Норманны и их образ 

жизни. Норманны и Англия. 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 V—ХIвв 

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 
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византийцами в разных областях. Изменения в архитектуре христианского храма. 

Крестово-купольный тип храма  

—храм Святой Софии. Изменения в назначении храма: христианский храм —

дом для моления. Убранство интерьера храма и его значение. Искусство внутреннего 

оформления храма: мозаика, фрески. Канон росписи помещения храма. Появление и 

развитие иконописи. Церковь —«Библия для неграмотных». Византия —центр 

культуры Средневековья. Влияние византийской культуры на другие страны и 

народы. Византия и Русь: культурное влияние. 

Образование славянских государств. 

Направления движения славян и территории их расселения. Племенные ветви 

славян. Занятия и образ жизни славян. Управление и организация жизни у славян. 

Вождь и дружина. Объединения славян. Образование государства у южных славян 

— 

Болгарии. Князь (Симеон и его политика. Кочевники и судьбы Болгарского 

царства. Василий II Болгаробойца. Соперничество Византии в 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 Iи 

Болеслава I Храброго. 

 

Тема З. Арабы в VI—ХI вв. 

Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. 

Аравия —родина исламской религии. География, природные условия 

Аравийского полуострова, занятия и образ жизни его жителей. Бедуины. Мекка—

центр торговли. Иран, Византия в 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. Арабский халифат. Халиф —заместитель пророка. 

Вторжение арабов во владения Ромейской империи. Поход в Северную Африку. 

Исламизация берберов. Покорение жителей большей части Пиренейского 

полуострова. Восточный поход. Подчинение Северного Кавказа. Арабский халифат 

—государство между двух океанов. Эмиры и система налогообложения. Багдадский 

халифат и Харун ар-Рашид. Народное сопротивление арабскому владычеству. 

Междоусобицы. Кордовский эмират.  

Распад халифата. 

Культура стран халифата 

 Наследие эллинизма и ислам. Арабский язык —«латынь Востока». 

Образование —инструмент карьеры. Медресе —высшая мусульманская школа. 
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Престиж образованности и знания. Научные знания арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина 

(Авиценна). Арабская поэзия и сказки. Фирдоуси. Архитектура —вершина арабского 

искусства. дворец Альгамбра в Гранаде. Мечеть —место общественных встреч и 

хранилище ценностей. Устройство мечети. Минарет.Арабески. Значение культуры 

халифата. Испания —мост между арабской и европейской культурами. 

 

Тема 4. Феодалы и крестьяне  

Средневековая деревня и её обитатели. Земля —феодальная собственность. 

Феодальная  

вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной зависимости 

земледельцев. Повинности крестьянина. Крестьянская община как организация 

жизни средневекового крестьянства. Средневековая деревня. Хозяйство 

земледельца. Условия труда. Натуральное хозяйство —отличие феодальной эпохи. 

В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление 

феодальных отношении. Окончательное оформление вассальных отношении. 

Распространение архитектуры замков. Внешнее и внутреннее устройство рыцарского 

замка. Замок —жилище и крепость феодала. Рыцарь —конный воин в доспехах. 

Снаряжение рыцаря. Отличительные знаки рыцаря. Кодекс рыцарской чести 

рыцарская культура. 

Тема 5. Средневековый город в Западной и Центральной Европе 

Формирование средневековых городов. Совершенствование орудий обработки 

земли.  

Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение роли тяглового скота в 

земледелии. Изобретение хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском 

хозяйстве. Добыча, плавка и обработка железа. Отделение ремесла от сельского 

хозяйства. Обмен продуктами земледелия и ремесла. Причины возникновения 

городов. Город —поселение ремесленников и торговцев. Обустройство городских 

границ. Возрождение древних городов в Италии, на юге Франции. География новых 

городов. Рост числа средневековых городов. Сеньоры и город. Борьба за городское 

самоуправление. Средневековый ремесленник: искусство, труд, подготовка нового 

поколения подмастерьев и мастеров. Шедевр. Цеховые объединения городских 

ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь  

средневекового города. Изменение культуры европейцев в период расцвета 

Средневековья. Развитие торговли в феодально-раздробленной Европе. Объединения 

купцов —гильдия, товарищество. Торговля в Средние века.  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. 

 

Тема 6. Католическая церковь в Х1—Х11I вв. Крестовые походы 
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Могущество папской власти. Католическая церковь и еретики. 

Складывание трёх сословий, характерных для общества феодального этапа. Успехи 

в экономическом раз 

витии 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 УII. Двухсотлетняя борьба королей и папства. Путь в 

Каноссу. Опора папы  

—епископы и монастыри. Могущество папы Иннокентия III. Церковные 

соборы и  

догматы христианской веры, Движение еретиков. Католическая церковь и 

еретики. Альбигойские войны. Инквизиция. Монашеские нищенствующие ордены. 

Франциск Ассизский. Доминик Гусман. 

Крестовые походы. 

Клермонский призыв папы римского Урбана II. Палестина —Святая земля для 

верующих христиан. Широкий отклик на призыв в обществе. Крестовые походы и 

крестоносцы’.  

Цели различных участников Крестовых походов. Различия походов бедноты и 

феодалов.  

Последствия Первого крестового похода для Византии. Образование 

крестоносцами государств на Средиземноморском побережье. Отношения рыцарей с 

местным населением —мусульманами. Духовно-рыцарские ордены и их значение 

для защиты завоеваний крестоносцев в Палестине. Сопротивление народов Востока 

натиску крестоносцев. Объединение мусульман перед угрозой дальнейших 

завоеваний крестоносцев. Салах Ад-Дин и Третий крестовый поход. Судьба походов 

королей Фридриха I Барбароссы, Филиппа II Августа, Ричарда Львиное Сердце со 

своими вассалами. Четвёртый крестовый поход: благочестие и коварство. 

Разграбление Константинополя. Распад Византии и её восстановление, Детские 

крестовые походы. Укрепление королевской власти. Усиление мусульманских 

княжеств во главе с Египтом. Значение и итоги Крестовых походов для Запада и 

Востока. 

Тема 7. Образование централизованных государств в Западной Европе 

(ХI—ХVвв.) 

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 IХ 

Святой: ограничение самовластия феодалов и междоусобиц. Утверждение единой 

денежной системы. Рост международного престижа Франции. Конфликт между 

королём Филиппом IУ Красивым и папой римским Бонифацием VIII. Авиньонское 

пленение пап. Ослабление могущества римского папы. Франция —централизованное 

государство. Генеральные штаты —французский парламент. Оформление сословной 

монархии во Франции. 

Что англичане считают началом своих свобод. 
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Нормандский герцог Вильгельм. Король Англии —Вильгельм Завоеватель, 

основатель нормандской династии. От завоевания к централизованному государству. 

«Книга Страшного суда». Генрих II Плантагенет его реформы. Историческое 

значение  

реформ. Иоанн Безземельный и Великая хартия вольностей —конституция 

сословно- 

феодальной монархий. 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 ХVв. во Франции и в Англии. 

Восстановление Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между 

Людовиком ХI и Карлом Смелым. Усиление власти французского короля в конце ХУ 

в. Завершение объединения Франции. Установление единой централизованной 

власти в Французском государстве. Последствия объединения Франции. 

Междоусобная Война Алой и Белой розы в Англии: итоги и последствия. Генрих 

УII—король новой правящей династии в Англии. Усиление власти английского 

короля в конце ХУ 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. 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 12-15вв. 

Подъём хозяйства в Германии. Причины сохранения раздробленности 

Германии. Слабость королевской власти. Образование самостоятельных 

централизованных государств в Германии. Усиление власти князей в Германии. 
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Священная Римская империя и княжества в ХIVв. Король Карл 1 —император Карл 

IУ. Золотая булла. Территориальные потери и приобретения Священной Римской 

империи. 

Расцвет торговли и итальянских городов. Завоёванная свобода. Коммуна — 

средневековая городская республика. Борьба городов с феодалами. Борьба 

римских пап  

с императорами в Италии: гвельфы и гибеллины. Борьба пап римских с 

императорами в Италии: гвельфы и гибеллины. Борьба светской и духовной властей 

как условие  

складывания западноевропейской демократии. Оформление тирании в 

некоторых городах-государствах Италии. Тирания Медичи во Флоренции. 

Тема 8. Средневековые государства и Византия в 14-15 вв. 

Гуситское движение в Чехии. Возвышение роли Чехии в Священной Римской 

империи.  

Экономический подъём чешского государства. Прага —столица империи. 

Население, церковь и власть. Антифеодальные настроения в обществе. Ян Гус —

критик духовенства. Церковный собор в Констанце. Мучительная казнь Я. Гуса. 

Гуситское движение в Чехии: этапы и действия противников. Ян Жижка. Итоги и 

последствия гуситского движения. 

Завоевание турками-османами Балканского полуострова. Балканские 

народы накануне завоевания. Долгожданная свобода болгар от власти Византии в 

конце ХII в. Ослабление Болгарского царства изнутри и за пределами его границ. 

Усиление и распад Сербии. Византийская империя —потеря былого могущества. 

Соперничество балканских государств. Образование государства османов. Начало 

захватнической политики Османа на Балканском полуострове. Адрианополь —

первая европейская столица османов. Битва на Косовом поле. 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. 

Образование и философия. Средневековая литература. 

Расширение границ мира средневекового человека. Рост его активности в 

освоении окружающего мира. Путешествие Марко Поло. Складывание центров 

перевода греческой литературы. 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. 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 
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миннезингеры. Рыцарская литература. Обращение к легендарному герою —королю 

Артуру. Сказочно- 

приключенческий куртуазный роман. Роман «Тристан и Изольда». Данте 

Алигьери.  

Средневековое искусство. Культура раннего Возрождения в Италии. 

Влияние церкви на развитие искусства Западной Европы. Архитектура. 

Образцы средневекового изобразительного искусства —памятники церковной 

архитектуры. Романский и готический стили. Скульптура как «Библия для 

неграмотных». Доступность  

искусства. Средневековая живопись. Книжная миниатюра. Фрески.  

Зарождение культуры раннего Возрождения в Италии. От «любителей 

мудрости» к возрождению античного наследия. Гуманисты и их идеал 

универсального человека. 

Роль самовоспитания в формировании человека. Первые гуманисты —

Франческо Петрарка и Джованни Боккаччо. Идеалы гуманизма и искусство раннего 

Возрождения. Начало открытия индивидуальности человека. Портрет. Живопись. 

Сандро Боттичелли. 

Научные открытия и изобретения. От астрологии в и алхимии к астрономии 

и химии,  

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 Гуттенбергом. Развитие грамотности и образования среди разных слоев 

населения. Распространение библиотек. Доступность печатной книги. 

Тема 10. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века 

Средневековая Азия: Китай, Индия, Япония. Китай: империя Тан —единое 

государство. Развитие феодальных отношений. Нарастание недовольства крестьян 

перераспределением земли. Борьба за права на землю. Крестьянская война под 

руководством Хуан Чао. Империя Сун в период зрелого феодализма. Монгольская 

опасность. Монголы и Чингисхан. Завоевание Китая монголами. Антимонгольское 

восстание Красных повязок. Обретение независимости. Изобретения. Первая газета.  

Открытие пороха, создание ружей. Образование и научные знания. достижения 

китайских учёных в науках. Литература и искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. 

Живопись. Пейзажи. Влияние китайской культуры на страны тихоокеанского 

региона. 

Индия: установление феодальных отношений.  Кастовое устройство общества. 

Междоусобные войны раджей. Вторжение войск Арабского и Багдадского 

халифатов. Делийский султанат и разгром его Тимуром, правителем Самарканда. 

Хозяйство и богатства Индии.  Наука. Обсерватории. Индийская медицина. 

Искусство. Буддистские храмы в Аджанте. Влияние мусульманской культуры. 

Мавзолеи. Искусство  
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классического танца и пения. Книжная миниатюра. Япония: особенности 

развития в Средние века. Нарская монархия. Самураи и их кодекс чести «Бусидо». 

Культура Японии.  

Государства и народы Африки и доколумбовой Америки.  

Неравномерность развития народов Африки. Территория расселения, занятия, 

образ жизни народов Центральной Африки. Кочевники пустыни Сахары. 

Государства Африки, их устройство и культура. Влияние и связи с исламской 

культурой.  

Культурное наследие народов Западного Судана. Африканская скульптура. 

Освоение Африки европейцами. Население Северной и Южной Америки и его 

занятия. Сохранение родоплеменных отношений. Территория расселения, образ 

жизни и культура  

народов майя. достижения в хозяйстве, изучении природы. 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. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО XVI ВЕКА (40 

часов) 

Введение. ЧЕЛОВЕК И ИСТОРИЯ (1 ч) 

Что изучает история. Кто изучает историю. Как изучают историю.  Роль  и  

место  России  в  мировой  истории.  Периодизация российской  истории.  Источники  

по  истории  России.  История России — история всех населяющих ее народов. 

Тема I. НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА ВОСТОЧНОЙ  

ЕВРОПЫ В ДРЕВНОСТИ (3 ч.)  

Древнейшие  люди  на  территории  Восточно-Европейской равнины. 

Великое  оледенение.  Заселение  территории  нашей  страны. Климатические 

изменения в древности. Каменный век. Особенности перехода от присваивающего 

хозяйства к производящему на территории  Северной  Евразии.  Неолитическая  

революция.  

Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических 

орудий и их влияние на развитие первобытного общества. 

История  народов  Восточной  Европы  в  I  тыс.  до н.  э.  — середине VI в. 

н. э Языковые семьи жителей Европы и Северной Азии.  Миграции  народов.  

Эволюция  индоевропейской  общности.  Античные города-государства Северного 

Причерноморья. Боспорское царство.  Скифское  царство.  Связи  между  народами,  

их  взаимовлияние.  Вопрос  о  происхождении  славян.  Славянские  общности 

Восточной Европы. Славяне и балты. Великое переселение народов. Нашествие 

гуннов. Создание славянской письменности Кириллом и Мефодием. 

Первые государства на территории Восточной Европы 

Расселение славян, их разделение на три ветви — восточных, западных и 

южных. Хозяйство восточных славян, их общественный  строй.  Хазарский  каганат,  

Волжская  Булгария  (Болгария): экономика, особенности общественного и 

политического строя,  

духовная жизнь. Влияние природно-географического фактора на  

общественную жизнь славян. 
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Тема II. РУСЬ В IX — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XII в. (11 ч ) 

Образование Древнерусского государства 

Исторические условия складывания государственности: природно-

климатический фак тор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. 

Формирование новой политической и этнической карты континента. Первые 

известия о Руси. Различные подходы  к  проблеме  образования  Древнерусского  

государства. Начало династии Рюриковичей. Формирование территории 

государства. Дань и полюдье. Первые русские князья. Деятельность Олега,  Игоря,  

Ольги.  Отношения  с  Византийской  империей,  

странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками 

европейских степей. Русь в системе международной торговли. Путь «из варяга в 

греки». Начало правления Владимира Святославича. Языческая реформа. 

Русь  в  конце  X  —  первой  половине  XI  в.  Становление государства 

Принятие христианства. Византийское наследие на Руси. Значение  принятия  

христианства.  Территория  и  население  государства.  Территориально-политическая  

структура  Руси.  Органы власти: князь, вече. Старшая и младшая дружина. 

Внутриполитическое развитие. Расцвет Руси при Ярославе Мудром. Древнерусское 

право:  «Русская  Правда».  Реконструкция  Киева.  Распространение  православия.  

Поставление  Илариона  митрополитом. Русь  в  социально-политическом  контексте  

Евразии.  Внешняя политика и международные связи: отношения с Византией, 

печенегами, странами Центральной, Западной и Северной Европы. 

Русь в середине XI — начале XII в. 

Княжеские усобицы. Раздел земель Ярославом Мудрым между сыновьями.  

Борьба  между  братьями  Ярославичами.  Развитие древнерусского законодательства. 

Княжеские съезды. Народные восстания и половецкая угроза. Общерусская борьба 

против половцев.  Дипломатические  контакты.  Заключительный  период единства  

Руси  в  годы  правления  Мстислава.  Почитание  святых Бориса и Глеба как призыв 

к прекращению рас прей. Владимир Мономах: политик и писатель. Устав Владимира 

Мономаха. 

Общественный строй Древней Руси.  

Крупнейшие города Руси как центры государственной, экономической  и  

духовной  жизни.  Укрепления  и  районы  древнерусского города. Городское 

население: купцы и ремесленники. Мир свободной  крестьянской  общины.  

Традиции  общинной  жизни. Занятия и образ жизни сельских жителей. Княжеское 

хозяйство. Вотчина как форма землевладения. Категории свободного и зависимого 

населения.  

Древнерусская культура 

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. 

Двоеверие. Формирование единого культурного пространства. Письменность. 

Распространение грамотности. Искусство книги. Остромирово Евангелие. Появление 

древнерусской  

литературы. «Слово о Законе и Благодати» митрополита Иллариона.  Первые  

русские  жития.  Произведения  летописного  жанра. «Повесть временных лет». 

Иконопись. Фрески. Мозаики. Архитектура. Начало храмового строительства: храм 

Успения Пресвятой Богородицы (Десятинная церковь), София Киевская, София 

Новгородская. Материальная культура. 
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Тема III. РУСЬ В СЕРЕДИНЕ XII — НАЧАЛЕ XIII в. (7 ч) 

Начало удельного периода. Княжества Южной Руси 

Причины  распада  Древней  Руси.  Политическая  раздробленность. 

Формирование системы земель — самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода  Рюриковичей.  Факторы единства русских  

земель  в  удельный  

период. Роль Русской православной церкви в сохранении единства  Руси.  

Киевская и  Галицко-Волынская  земли:  особенности политического развития. 

Ярослав Осмомысл. Роман Мстиславич. Отношения южнорусских княжеств с 

кочевниками: войны, торговля, династические браки. «Слово о полку Игореве». 

Княжества Северо-Восточной Руси 

Особенности географического положения и природных условий  Северо-

Восточной  Руси.  Занятия  населения.  Колонизация края. Миграция населения с юга 

Руси. Юрий Долгорукий. Обособление Ростово-Суздальской земли. Новые города, 

первое упоминание в летописи о Москве. Борьба за Киев. Правление Андрея 

Боголюбского. Организация деспотической власти. Перенос столицы  княжества  во  

Владимир.  Укрепление  города,  сооружение храмов. Владимирская икона Божией 

Матери. Заговор против Андрея  Боголюбского.  Дальнейшее  укрепление  княжества  

при Всеволоде Большое Гнездо. 

 

Боярские республики Северо-Западной Руси 

Новгород — крупный центр Северо-Западной Руси; причины возвышения  

города.  Новгородская  земля:  природные  условия, хозяйство, внешние связи. 

Формирование основ вечевой республики. Начало государственной 

самостоятельности Новгородской  

земли. Вечевое собрание. Главные должностные лица аристократической  

республики.  Боярские  кланы  в  системе  государства. Роль князя в Новгородской 

земле. Обособление Псковской республики. 

 

Культура Руси 

Формирование региональных центров культуры. Факторы сохранения  

культурного  единства.  Картина  мира  средневекового человека. Календарь и 

церковные праздники. Смысл древнерусских изображений и текстов. Летописание и 

памятники литературы. «Моление» Даниила Заточника. Белокаменные храмы 

Северо-Восточной  Руси:  Успенский  и  Дмитриевский  соборы  во Владимире,  

церковь  Покрова  на  Нерли,  Георгиевский  собор  в Юрьеве-Польском. Наружное 

оформление храма и его внутреннее устройство. 

Тема IV. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В СЕРЕДИНЕ XIII—XIV в. (7 ч ) 

Походы Батыя на Русь 

Складывание государства у монголов. Провозглашение Темучина  

«повелителем  Вселенной»  (Чингисханом).  Возникновение Монгольской империи. 

Завоевания Чингисхана и его потомков. Поход 1223 г. Битва на реке Калке. Улус 

Джучи. По ходы Батыя в Восточную Европу. Разгром Волжской Булгарии. Поход на 

Северо-Восточную Русь. Гибель Юрия Всеволодовича. Взятие Батыем «злого  

города»  Козельска.  Нашествие  на  Юго-Западную  Русь  и Центральную Европу. 

Создание столицы государства Батыя в низовьях Волги. 
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Борьба Северо-Западной Руси против экспансии с Запада 

Завоевание  крестоносцами  Прибалтики.  Ливонский  орден. Борьба литовских 

племен с  царями. Русь и Орден крестоносцев.  Действия  русских  князей  в  

Прибалтике.  Походы  шведов на  Русь.  Князь  Александр  Ярославич.  Невская  

битва.  Борьба  

Новгорода  с  Ливонским  орденом.  Ледовое  побоище.  Раковорская битва. 

Русские земли под властью Орды 

Последствия  монгольского  нашествия.  Система  зависимости русских земель 

от ордынских ханов. Хан Батый и князья Ярослав Всеволодович,  Александр  

Ярославич.  Политика  князей  в  отношении  Орды.  Даниил  Галицкий.  

Экономическая  зависимость  

Руси.  Перепись  населения.  Баскаки.  Ордынский  выход.  Борьба против 

ордынского владычества. Карательные походы ордынских войск. 

Москва и Тверь: борьба за лидерство 

Возникновение и укрепление Тверского княжества. Тверские князья (Михаил 

Ярославич, Дмитрий Грозные Очи). Начало самостоятельности Московского 

княжества. Династия московских князей.  Даниил  Александрович,  Юрий  

Данилович.  Соперничество  между  Тверью  и  Москвой  за  ярлык  на  великое  

княжение владимирское. Перемещение духовного центра Руси из Киева в Москву. 

Митрополит Петр. Москва — центр собирания русских земель. Тверское восстание 

1327 г. Поражение Твери в борьбе за господство на Руси. 

Тема V. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В XIII — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XV в. (3 ч ) 

Начало объединения русских земель вокруг Москвы 

Возвышение  Московского  княжества.  Деятельность  Ивана Даниловича.  Рост  

территории  Московского  княжества.  Удельно-вотчинная система. Укрепление 

позиций Москвы при наследниках Ивана Калиты. Митрополит Алексий. Дмитрий 

Донской.  

Подчинение Тверского княжества Москве. Борьба за власть в Золотой Орде. 

Начало вооруженной борьбы с Ордой. Битва на реке Воже.  Сергий  Радонежский.  

Куликовская  битва  и  ее  историческое значение. Нашествие Тохтамыша. 

Московское княжество в конце XIV — середине XV в. 

Завещание Дмитрия Донского. Правление Василия I. Присоединение к Москве 

Нижегородско-Суздальского княжества, Мурома  и  Тарусы.  Нашествие  Тамерлана.  

Борьба  за  московский престол.  Юрий  Звенигородский  и  его  сыновья.  Победа  

Васи- 

лия  II.  Закрепление  первенствующего  положения  московских князей.  

Поместная  система  и  служилые  люди.  Государев  двор. Местничество.  Начало  

поместного  землевладения.  Судебник 1497 г. Юрьев день. Соперники Москвы 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского  государства  

и  включение  в  его  состав  части  русских  земель. Рост  и  укрепление  Великого  

княжества  Литовского  и  Русского при Гедимине и Ольгерде. Политика Ягайло, 

сближение с Польшей.  Деятельность  Витовта.  Отношения  с  Ордой  и  Москвой.  

Грюнвальдская битва. Тверское княжество в конце XIV — первой половине 

XV в. Политика Бориса Александровича. Великий Новгород  между  Москвой  и  

Литвой.  Яжелбицкий  договор.  Разгром новгородцев на реке Шелони. 
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Тема VI. ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО РУССКОГО ГОСУДАРСТВА В 

XV в. (6 ч ) 

Объединение русских земель вокруг Москвы 

«Государь всея Руси» Иван III. Главные направления политики московского 

князя. Объединение русских земель. Отношения с Новгородом. Войны с Литвой. 

Присоединение к Москве Новгорода, Твери и других территорий. Ликвидация 

вечевого строя в  

Новгороде. Распад Золотой Орды, образование новых государств: Казанское  

ханство,  Сибирское  ханство,  Астраханское  ханство, Ногайская Орда, Крымское 

ханство, Касимовское ханство. Поход  хана  Ахмата,  стояние  на  Угре.  Ликвидация  

зависимости  от Золотой Орды. Расширение международных связей Русского 

государства.  Историческое  значение  возникновения  единого  Русского государства. 

Русское государство во  второй  половине  XV  —  начале XVI в. 

Укрепление  власти  московского  государя.  Брак  Ивана  III  с Софьей (Зоей) 

Палеолог. Рост международного авторитета Руси. Формирование аппарата 

управления единого государства. Государев  двор,  Боярская  дума,  приказы,  

кормления.  Принятие  общерусского  Судебника.  Государство  и  Церковь.  

Автокефалия Русской  православной  церкви.  Проблема  церковного  землевладения. 

Перемены в устройстве двора великого князя, новая государственная символика, 

царский титул и регалии. 

Русская культура в XIV — начале XVI в. 

Летописание. Местные летописи и общерусские своды. Литература. 

Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. «Хождение за три 

моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Возрождение каменного зодчества после 

монгольского на- 

шествия.  Дворцовое  и  церковное  строительство.  Московский Кремль при 

Иване Калите, Дмитрии Донском и Иване III. Укрепления  из  красного  кирпича.  

Кремлевские  соборы.  Аристотель Фиораванти и другие строители Кремля. 

Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. Дионисий. 

  

7 класс 
Планируемые результаты 

Личностные результаты 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, 

чувство гордости за свою Родину, прошлое многонационального народа России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и своего 

края в контексте общемирового культурного наследия; 

 усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, 

гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации, уважение прав и 

свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность как норма 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. 
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Метапредметные результаты 

Регулятивные  

 способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность, 

осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного 

внимания, вносить необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

Познавательные 

 умение работать с учебной и внешкольной информацией, различными логическими 

действиями (определение и ограничение понятий, установление причинно-следственных 

и родовидовых связей и др.); 

 использование современных источников информации, в том числе материалов на 

электронных носителях и ресурсов сети Интернет; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

Коммуникативные 

 готовность к коллективной работе, к сотрудничеству с учениками, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

 умение работать в группе, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое 

мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с партнерами, 

продуктивно разрешать конфликт на основе учета интересов и позиций всех его 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметные результаты 

Ученик 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 социально-экономического развития, 

о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию 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. 
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Ученик получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 

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. 
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Содержание курса «История»  

«История России» 

Введение. Место и значение периода XVI—XVII вв. в истории России. 1 час. 

Общие закономерности развития Российского государства в XVI—XVII вв. 

Глава I.  Создание Московского царства (11 часов) 

Правление Василия III 

Выбор Иваном III наследника престола. Княжение Василия III. Отмирание 

удельной системы. Супруги Василия III. Укрепление великокняжеской власти. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение 

Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Внешняя политика: война с Великим 

княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами. Рождение 

Ивана IV. 

Российское государство и общество в первой трети XVI в. 

Территория и население. Государственное управление. Характер политической 

власти московских государей. Особенности социально-экономического развития. 

Верхи и низы общества. Появление теории «Москва — Третий Рим». 

Борьба за власть в 1530—1540-е гг. 

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской 

власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Начало 

губной реформы. Градостроительство. Период боярского правления. Борьба за 

власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских. Детство Ивана 

IV. 

Начало правления Ивана IV 

Венчание Ивана IV на царство. Ритуал и символы власти. Митрополит Макарий. 

Значение принятия Иваном IV царского титула. Женитьба царя. Московское 

восстание 1547 г. Избранная рада. Необходимость реформ. Влияние священника 

Сильвестра на молодого царя. Начало работы Земских соборов. Состав и задачи 

«Собора примирения». Сословно-представительная монархия. 

Реформы Избранной рады 

Осуществление серии государственных преобразований. Судебник 1550 г. 

Создание правовой базы для расширения реформ. Земская реформа, формирование 

органов местного самоуправления. Отмена кормлений. Реформа центрального 

управления. Система приказов. А. Адашев во главе Челобитного приказа. И. 

Висковатый во главе Посольского приказа. Военная реформа. Создание стрелецких 

полков. Уложение о службе. Перемены в церкви. Стоглавый собор. 

Внешняя политика Ивана IV 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения 

Среднего и Нижнего Поволжья в состав России. Многонациональный состав 

Российского государства. Русско-английские отношения. Архангельск — 

«северные ворота»России. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация 

Ливонского ордена. Князь А. Курбский, начало переписки с царем. 

Опричнина 

Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Расправа с 

Андреем Старицким. Позиция митрополита Филиппа, его гибель. Разгром 

Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия 
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опричнины. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение 

Москвы. Битва при Молодях. 

Россия в конце правления Ивана IV 

Завершение и итоги Ливонской войны. Разорение страны. Введение заповедных 

лет. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к 

России Западной Сибири. Итоги правления Ивана Грозного. 

Россия при царе Федоре Ивановиче 

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 

Годунова. Победа в войне со Швецией, восстановление позиций России в 

Прибалтике. Продолжение закрепощения крестьянства, указ об урочных летах. 

Учреждение патриаршества. Гибель царевича Дмитрия. 

Развитие культуры в XVI в. 

Публицистика. Иван Пересветов, Федор Карпов, Ермолай-Еразм. Литературные 

произведения. Переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским. «Великие 

Четьи-Минеи». Начало книгопечатания. Иван Федоров. Библиотека Ивана 

Грозного. Новое в архитектуре. Шатровый стиль. Церковь Вознесения в 

Коломенском, собор Покрова Богородицы на Рву. Китай-город и Белый город в 

Москве. Федор Конь. Смоленский 

кремль. Духовный мир человека XVI века. 

Глава II. Смута в России (5 ч) 

Кризис власти на рубеже XVI—XVII вв. 

Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса 

Годунова, в том числе в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 

1601—1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса. Причины Смуты. 

Начало Смуты. Самозванец на престоле 

Личность Лжедмитрия I. Пребывание в Речи Посполитой, поход на Москву. Конец 

династии Годуновых. Самозванцы и самозванство. Приход Лжедмитрия I к власти 

и его политика. Женитьба самозванца. Марина Мнишек, поляки в Москве. 

Восстание 1606 г. и убийство самозванца. «Боярский царь» Василий Шуйский. 

Крестоцеловальная запись. Политика Василия Шуйского. 

Разгар Смуты. Власть и народ 

Восстание И. Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую 

войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских 

отрядов. Тушинский лагерь. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Договор между 

Россией и Швецией. Поход войска М. В. Скопина-Шуйского. Открытое вступление 

в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска. Свержение Василия 

Шуйского. Семибоярщина. Договор об избрании на престол Владислава. Подъем 

национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Первое ополчение. 

Окончание Смуты. Новая династия 

Создание Второго ополчения. К. Минин и Д. Пожарский.«Совет всей земли». 

Поход на Москву. Освобождение столицы в1612 г. Земский собор 1613 г. Избрание 

на царство Михаила Романова. Столбовский мир со Швецией, утрата выхода к 

Балтийскому морю. Поход Владислава на Москву. Заключение Деулинского 

перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени. 

Глава III. «Богатырский» век (5 ч) 
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Социально-экономическое развитие России в XVII в. 

Территория и население страны. Освоение новых территорий. Строительство 

засечных черт. Восстановление и рост сельского хозяйства. Ремесленное 

производство. Первые мануфактуры. А. Виниус. Ярмарки. Начало формирования 

всероссийского рынка. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, 

Востоком. 

Сословия в XVII в.: верхи общества 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилые люди «по 

прибору» и «по отечеству». Категории дворян. Особенности дворянской службы. 

Рост поместного землевладения. Противоречия внутри дворянского сословия. 

Стрельцы, пушкари, воротники. Стрелецкие полки. Духовное сословие. Белое и 

черное духовенство. Структура и привилегии Русской православной церкви. 

Сословия в XVII в.: низы общества 

Податные сословия. Государево тягло. Категории крестьянства. Виды и размеры 

повинностей. Закрепощение крестьян. Города и их жители. Количество и размеры 

городов. Занятия посадского населения. Посадское тягло. Городские общины. 

Экономическая политика правительства. Купечество. Торговый и Новоторговый 

уставы. 

Государственное устройство России в XVII в. 

Правление Михаила Федоровича. Царская власть. Патриарх Филарет. Состав и 

компетенция Боярской думы. Ослабление роли Земских соборов в государственной 

жизни. Приказная система. Отраслевые и территориальные приказы. Приказное 

делопроизводство. Местное управление, воеводы. Преобразования в армии. 

Создание полков нового (иноземного) строя. 

Глава IV. «Бунташный» век (6 ч) 

Внутренняя политика Алексея Михайловича 

Начало правления Алексея Михайловича. Роль Б. И. Морозова в государственных 

делах. Укрепление южных границ государства, увеличение расходов. Рост налогов. 

Л. А. Плещеев. Соляной бунт в Москве. Требования посадского населения. 

Расправа с боярами. Подавление бунта. Псковско-Новгородское восстание 1650 г. 

Начало формирования абсолютной монархии 

Эволюция Земских соборов в XVII в. как один из факторов формирования 

самодержавной власти царя. Соборное уложение1649 г. Юридическое оформление 

крепостного права. Изменения в положении посадского населения. 

Государственный строй России: от сословно-представительной монархии к 

абсолютной. Закрепление социального статуса царя в Соборном уложении. 

Создание приказа Тайных дел. Модернизация армии. Окружение царя Алексея 

Михайловича. Придворная жизнь. 

Церковный раскол 

Роль Русской православной церкви в духовной и политической жизни страны. 

Изменения в положении церкви после принятия Соборного уложения. Патриарх 

Никон. Предпосылки 

преобразований. Церковная реформа: изменения в книгах и обрядах. Конфликт 

между Алексеем Михайловичем и Никоном. Осуждение Никона. Раскол в церкви. 

Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества. 

Социальное противостояние в XVII в. 
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Главные причины социальных конфликтов XVII в. Формы народного протеста. 

Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Подавление восстания. Отмена медных 

денег. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Донские казаки. Восстание под 

руководством Степана Разина: движущие силы, территория, основные события. 

Разгром восставших. Казнь Разина. 

Глава V. Россия на новых рубежах (5 ч) 

Внешняя политика России в середине XVII в. 

Главные задачи русской дипломатии. Контакты со странами Европы и Азии. 

Смоленская война. Поляновский мир. Восстание Богдана Хмельницкого. 

Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между Россией и 

Речью Посполитой 1654—1667 гг. Андрусовское перемирие. Конфликты с 

Османской империей. Чигиринская война и Бахчисарайский мирный договор. 

Отношения России с Калмыцким ханством. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока 

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. 

Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и 

Василия Пояркова 

и исследование бассейна реки Амур. Военные столкновения с маньчжурами и 

империей Цин. Нерчинский договор с Китаем. Освоение новых территорий. 

Ясачное налогообложение. Прекращение межплеменных усобиц у коренных 

народов Сибири. 

Внутренняя политика царя Федора Алексеевича 

Царь Федор Алексеевич. Борьба в боярской верхушке. Назревание реформ, их 

возможные сценарии. Административные реформы. Создание Расправной палаты, 

укрупнение приказов. Отмена местничества. Налоговая реформа, введение 

подворного обложения. Изменения в образе жизни. Проекты создания учебных 

заведений. Симеон Полоцкий. 

Культура России XVII в. 

Обмирщение культуры. Новые литературные жанры. Посадская сатира XVII в. 

«Житие» протопопа Аввакума. Новые тенденции в архитектуре. Дивное узорочье. 

Запрет на сооружение шатровых храмов. Нарышкинское барокко. Изобразительное 

искусство. Парсунная живопись. Мастера Оружейной палаты. Иконопись. Симон 

Ушаков. Развитие образования. Учебные книги В. Бурцова, К. Истомина, М. 

Смотрицкого. Школы при 

Заиконоспасском монастыре и Печатном дворе. Славяно-греко-латинская 

академия. 

Мир человека XVII в. 

Изменения в картине мира в XVII в. и повседневная жизнь людей. А. Л. Ордин-

Нащокин — образец нового человека XVII столетия. Жилище и предметы быта. 

Семья и семейные отношения. Немецкая слобода как проводник европейского 

культурного влияния. Синтез европейской и восточной культур в быте высших 

слоев населения страны. 

 

 «Всеобщая история. История 

Нового времени, 1500–1800» 
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Введение (1 ч) 

Понятие о Новом времени, определение его хронологических рамок. Разрушение 

традиционного общества. Эпоха «пробуждения умов». Человек Нового времени. 

Зарождение нового видения мира. Что связывает нас с Новым временем. 

Глава I. Европа и мир в эпоху ВГО (3 ч) 

Технические открытия и выход к Мировому океану. Новые изобретения и 

усовершенствования. Новые источники энергии. Изобретения в горнорудном 

промысле. Книгопечатание. Причины Великих географических открытий. Новые 

виды вооружения. Усовершенствования в мореплавании и кораблестроении. 

Генрих Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Бартоломеу Диаш, Васко 

да Гама. 

Открытие морского пути в Индию. 

Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Морские 

экспедиции Христофора Колумба. Открытие новой части света Америго Веспуччи. 

Фернан Магеллан и первое кругосветное путешествие. Западноевропейская 

колонизация «новых» земель. Испанцы и португальцы в Новом Свете. Владения 

португальцев в Азии. Значение Великих географических открытий. Новые знания 

о мире, революция цен. Сближение традиционного и индустриального обществ. 

ГлаваI I Европейские государства в XVI-XVII веках : реформация и 

абсолютизм( 8 ч) . 

Усиление королевской власти в XVI–XVII вв. Абсолютизм в Европе. Теоретический 

смысл абсолютизма. Разложение традиционного общества. Складывание 

абсолютизма. Королевская власть и органы сословного представительства. Культ 

короля. Армия на службе монарха. Налоговая система. Единая экономическая 

политика. Судебная и местная власть под контролем короля. Складывание 

централизованных национальных государств. Монархи Генрих VIII Тюдор, 

Елизавета I Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон. 

Дух предпринимательства преобразует экономику. Новое в торговле. Торговые 

компании. Монополии. Развитие мировой торговли. Биржи и банки. Развитие 

рыночного хозяйства. Мануфактура – предприятие нового типа. Рождение 

капитализма. 

Европейское общество в раннее Новое время. 

Предприниматели-капиталисты Нового времени. Крестьянская Европа. Новое 

дворянство, джентри. Огораживания. Наемные работники. Изменение состава 

европейского общества. Положение и занятия различных слоев общества. 

Повседневная жизнь. Война, голод, эпидемии - повседневные враги человека 

Нового времени. Демографическое положение. Изменения в жилье, одежде, 

питании. Облик городов. 

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Влияние Великих 

географических открытий и идей гуманизма на жизнь европейского общества. 

Причины религиозной революции. Обмирщение сознания человека Нового 

времени. Католическая церковь и общество. «Спасение верой» Мартина Лютера. 

Крестьянская война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь. 

Реформация в Германии. Аугсбургский религиозный мир. 

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Жан Кальвин о  

предопределении человека. Кальвинизм. Кальвинистская или пресвитерианская 
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церковь. Борьба католической церкви с ересью. Контрреформация, ее причины. 

Орден иезуитов. Игнатий Лойола. Попытки реформ и Тридентский собор. Влияние 

Реформации на характер европейского общества. 

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на морях. 

Генрих VIII из династии Тюдоров. Начало и особенности Реформации в Англии. 

Попытка Контрреформации. «Золотой век» Елизаветы Тюдор. Укрепление 

англиканской церкви. 

Укрепление королевской власти. Борьба с Испанией за морское первенство. 

Разгром Непобедимой армады. Итоги царствования Елизаветы I. 

Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Борьба 

между католиками и гугенотами, религиозные войны. Варфоломеевская ночь. 

Генрих IV. Преодоление последствий религиозных войн. Нантский эдикт. 

Деятельность кардинала Ришелье, создание политической системы абсолютизма. 

Франция – сильнейшее государство континентальной Европы 

 Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединенных 

провинций. 

. Процветание Нидерландов. Развитие капиталистического предпринимательства. 

Нидерланды под властью Испании – обострение противоречий. Иконоборческое 

движение. Время террора, герцог Альба. Лесные и морские гезы. Испано-

нидерладская война. Вильгельм Оранский. Разорение Антверпена. Утрехтская 

уния. Рождение республики. Голландия – экономически развитая страна Европы 

XVII в. Амстердам как 

центр европейской экономической жизни 

Международные отношения в XVI–XVIII вв. Политическое устройство Европы. 

Причины международных конфликтов. Причины и основные события 

Тридцатилетней войны. Вступление в войну Швеции. Вестфальский мир. Европа в 

XVIII в. Северная война. Война за испанское наследство. Война за австрийское 

наследство. Семилетняя война. Восточный вопрос. Установление новой системы 

международных отношений 

Глава III. Английская революция XVII века (3 ч) 

. 

Парламент против короля. Революция в Англии. Англия накануне революции. 

Причины революции. Карл I. «Петиция о праве». Созыв Долгого парламента, 

начало революции. Гражданская война между королем и парламентом. Создание 

армии нового образца. Оливер Кромвель. Сражение при Нейзби. Реформы 

парламента. Казнь короля. Установление республики. 

Путь к парламентской монархии. Движение протеста: левеллеры, диггеры. Джон 

Лильберн, Джерард Уинстенли. Протекторат Кромвеля. Борьба Англии за колонии 

и морское господство. Реставрация монархии. «Славная революция». Права 

личности 

и парламентская система в Англии. Билль о правах. Ганноверы на троне. Власть у 

парламента. Тории виги. Англия – «владычица морей». Складывание Британской 

колониальной империи. 

. 

Глава IV Культура стран Европы вXVI-XVII веках  (5 ч) 



  

•  

190  

 Великие гуманисты Европы. Период Высокого Возрождения. Обмирщение 

сознания. Гуманизм. Место человека во Вселенной. Эразм Роттердамский. 

Утописты Томас Мор и Франсуа Рабле.«Опыты» Мишеля Монтеня – собрание 

рассуждений о морали, философии, труде. Идеалы античной культуры. Новый 

облик Рима. 

Мир художественной культуры Возрождения. Проявление гуманистических 

традиций Возрождения в творчестве Уильяма Шекспира. Мудрость, благородство 

и человечность героев Мигеля Сервантеса. Эпоха титанов: Леонардо да Винчи, 

Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти. Возрождение в странах Западной и 

Центральной Европы: Питер Брейгель Старший, Альбрехт Дюрер, Рембрандт, Ганс 

Гольбейн Младший. Жанрпортрета. Музыкальное искусство Западной Европы. 

Вклад эпохи Возрождения в сокровищницу мировой художественной культуры. 

Рождение новой Европейской науки. Рождение науки, основанной на опытном 

знании. Учение Николая Коперника. Джордано Бруно – подвиг во имя науки. 

Открытия Галилео Галилея. Исаак Ньютон и Фрэнсис Бэкон как создатели новой 

картины мира. Рене Декарт – основоположник философии Нового времени. 

 

Глава V. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

(3 ч) 

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени. 

Землевладение в государствах Востока. Деревенская община. Государственное 

регулирование хозяйственной жизни. Сословный строй. Города под контролем 

государства. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, синтоизм. 

Государства Востока. Начало европейской колонизации. Империя Великих 

Моголов в Индии. Правление императора Акбара. Кризис и распад империи 

Моголов. Борьба европейских государств за Индию. Основание Ост-Индской 

компании. Маньчжурское 

завоевание Китая. «Закрытие» Китая. Правление сегунов в Японии. Сегунат 

Токугава. «Закрытие»Японии. 

Заключение (1 ч) 

Значение раннего Нового времени. Изменения в духовной и материальной жизни 

человека. Повторение, обобщение и систематизация знаний по курсу. 

Тематическое планирование к рабочей программе по курсу «История России» 

 

№ Тема Количество часов 

1.  Вводный урок 1 

2.  Глава I.  Создание Московского царства  11 

3.  Глава II. Смута в России  5 

4.  Глава III. «Богатырский» век  5 

5.  Глава IV. «Бунташный» век  6 

6.  Глава V. Россия на новых рубежах  5 

7.  Глава VI. В канун великих реформ  7 

8.  Итоговое повторение и обобщение 2 
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Тематическое планирование к рабочей программе по курсу «История Нового 

времени» 

 

 

№ Тема Количество часов 

1.  Введение. От Средневековья к 

Новому времени.  

1 

2.  Глава I Европа и мир в эпоху ВГО   4 

3.  Глава II. Европейские 

государства в XVI-XVII веках : 

реформация и Контрреформация , 

Абсолютизм 

8 

4.  Глава III Английская революция 

XVII века  

4 

5.  Глава IV. Культура стран Европы  

в XVI-XVII веках 

5 

6.  Глава VСтраны востока в XVI- 

XVII веках 

4 

7.  Повторение, обобщение и 

систематизация знаний по курсу 

1 

 

8 класс 
I. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

— освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

— понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность (учебную, 

общественную и др.); 

— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружений, и др.; 

— активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в 

повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной 

сфере и социуме.  

Предметные результаты: 

— овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как 

необходимой основы для миропонимания и познания современного общества, истории соб-

ственной страны; 
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— способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности в курсах всеобщей истории; 

— способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и 

поступки личностей во времени и пространстве; 

— умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную цен-

ность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

— готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

 

 

Выпускник научится: 

• Локализовать во времени (на основе знания хронологии) ключевые этапы и ключевые  

события отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории 

России и всеобщей истории в Новое время. 

• Применять знание фактов, понятийный аппарат и приёмы исторического анализа 
для характеристики эпохи Нового времени в отечественной и всеобщей истории, её процессов, 

ключевых событий и явлений. 

• Использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, основных процессах социально-экономического развития, 

местах важнейших событий, направлениях крупнейших передвижений людей — походов, 

завоеваний, колонизаций 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 в других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рас-

сказывать о значительных событиях и личностях в 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; 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 России Нового времени. 

• Объяснять причины и следствия ключевых событий 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; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами(определение достоверности источника, позиций автора и др.) 
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• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём 

заключались общие черты и особенности; 

• 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. 

• давать оценку деятельности на основе осмысления жизни и поступков Е.Пугачева, 

царевны Софьи, Петра Великого, Анны Иоанновны и Бирона, Елизаветы Петровны, Екатерины 

II, Павла I, М.В. Ломоносова, выдающихся русских полководцев и флотоводцев и других 

государственных деятелей России в Новое время; 

• применять исторические знания по истории России и своего края в Новое время при 

составлении описаний исторических и культурных памятников  своего села, города, края и т.д. 

 

II. Содержание учебного предмета. 

Рабочая программа составлена в соответстии с ИКС и на основе программы 

Андреева И.Л., Волобуева О.В., Ляшенко Л.М. и др. История России. 6—10 классы: 

рабочая программа М. : Дрофа, 2016. к учебнику Андреева И.Л., Ляшенко Л.М., 

Амосовой И.В., Артасова И.А., Фёдорова И.Н. История России конец XVII – XVIII 

век. Дрофа, 2017. 

 

Россия в конце XVII – XVIII  веках: от царства к империи. 

Введение. 

Закономерности и особенности развития Российского государства в конце 

XVII—XVIII в. 

Тема 1. Рождение Российской империи 

Борьба за власть в конце XVII в.  

Воцарение Петра  I. Нарышкины и Милославские. Стрелецкий бунт 1682  г. 

Провозглашение царями Ивана и Петра. Царевна Софья Алексеевна. Хованщина. 

Регентство Софьи. В. В. Голицын. Внешняя политика. «Вечный мир» с Речью По-

сполитой. Присоединение России к антиосманской коалиции. Крымские походы. 

Отстранение царевны Софьи от власти. Начало самостоятельного правления Петра 

I. 

Начало преобразований. 

Обучение и воспитание Петра. Немецкая слобода. Потешное войско. 

Появление трехцветного флага. Начало самостоятельного правления. 

Сподвижники Петра  I. Первые шаги на  пути преобразований. Азовские походы. 

Строительство кораблей. Великое посольство и его значение. Новое 

летосчисление. Введение европейских традиций в быту. 

Северная война: от Нарвы до Полтавы. 

Создание Северного союза. Неудачи в начале войны и их пре-одоление. 

Преобразования в армии. Мобилизация экономики для ведения войны. Первые 

успехи русских войск. Основание Петербурга. Измена И. С. Мазепы. Битва при 

деревне Лесной. Б. П. Шереметев, А. Д. Меншиков.Северная война: от Полтавы до 

Ништадтского мира. Победа русской армии в генеральном сражении под Полтавой. 

Прутский поход. Потеря Азова. Борьба за гегемонию на  Балтике. Победы русского 

флота у мыса Гангут и  острова Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. 

Провозглашение России империей. Каспийский поход. 

Реформы в области государственного управления. 

Цели и характер Петровских реформ. Государственно-административные 

преобразования. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации 

и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — новая 

столица. Реформы местного управления (бурмистры и  Ратуша), городская и 

губернская (областная) реформы.  
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Церковная и военная реформы. Социально-экономические 

преобразования. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учрежде-ние Синода. 

Феофан Прокопович. Военная реформа. Создание регулярной армии, военного 

флота. Рекрутские наборы. Введение подушной подати. Перепись податного 

населения. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной. Табель о рангах. Указ о единонаследии. Экономиче-ская 

политика. Строительство заводов и  мануфактур, верфей. Создание базы 

металлургической индустрии на Урале. Принципы меркантилизма и  

протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. 

Общество и государство. Тяготы реформ. 

Цена реформ. Положение народных масс. Рост налогового гнета и других 

повинностей. Народные выступления. Восстание в Астрахани. Выступление под 

предводительством К.  Булавина. Башкирское восстание. Оппозиция реформам 

Петра I. Дело царевича Алексея. Семья Петра  I. Указ о престолонаследии 1722 г. 

Преображенная Россия. 

Личность царя-реформатора. Преобразования в области куль-туры. 

Доминирование светского начала в  культурной политике. Влияние культуры стран 

Европы. Введение гражданского шрифта. Первая газета «Ведомости». Создание 

школ и  специ-альных учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии 

наук в  Санкт-Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись. Скульптура и  

архитектура. Строительство Петербурга. Повседневная жизнь и быт правящей 

элиты и основной массы населения. Перемены в  образе жизни дворянства. 

Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. Евро-пейский 

стиль в  одежде, развлечениях, питании. Изменения в  положении женщин. Итоги, 

последствия и  значение петровских преобразований.  

Тема 2. Россия в 1725—1762 гг. 

Россия после Петра I 

Страна в эпоху дворцовых переворотов. Причины нестабильности 

политического строя. Борьба за власть. Роль гвардии и дворянства в 

государственной жизни. Фаворитизм. Возведение на престол Екатерины  I. 

Создание Верховного тайного совета. Император Петр II. Борьба царедворцев за 

влияние на императора. Крушение политической карьеры А. Д. Меншикова. 

Царствование Анны Иоанновны. 

Кондиции «верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Отказ от 

Кондиций. Упразднение Верховного тайного совета. Внутренняя политика. 

Кабинет министров. «Бироновщина». Роль Э.  Бирона, А.  И.  Остермана, А.  П.  

Волынского, Б. Х. Миниха в политической жизни страны. Шляхетский кор-пус. 

Ограничение дворянской службы 25 годами. Внешняя политика. Война за польское 

наследство. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Белградский мир. Переход 

Младшего жуза в Казахстане под суверенитет России. 

Елизавета Петровна и ее окружение. 

Иван Антонович и Анна Леопольдовна. Борьба за власть после кончины 

Анны Иоанновны. Воцарение Елизаветы Петровны. Личность и образ жизни новой 

императрицы. А.  Г.  Разумовский, И. И. Шувалов. Явление фаворитизма. 

Внутренняя политика Елизаветы Петровны.  

Экономическая и  финансовая политика. Деятельность П. И. Шувалова. 

Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. 

Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в  

промышленности и внешней торговле. Усиление крепостнического гнета. 

Внешняя политика России в 1741—1762 гг. 
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Европейское направление внешней политики. Война со Шве-цией 1741—

1743 гг. Заключение мира в Або. Россия в международных конфликтах 1740—

1750-х гг. Присоединение России к франко-австрийскому союзу. Участие в  

Семилетней войне. Победы русских войск под командованием С. Ф. Апраксина, П. 

А. Румянцева, П. С. Салтыкова. Прекращение боевых действий Петром III. 

Тема 3. Российская империя при Екатерине II и Павле I. 

Начало правления Екатерины II. 

Личность Екатерины  II. Внутриполитические мероприятия Петра III. 

Переворот 1762 г. Дело В. Я. Мировича. Идеи Просвещения. «Просвещенный 

абсолютизм», его особенности в  России. Поездки императрицы по стране. Начало 

преобразований. Реформа Сената. Секуляризация церковных земель. Генеральное 

межевание. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное 

экономическое общество.  

Уложенная комиссия. 

Цели и состав комиссии. «Наказ» императрицы для депутатов Уложенной 

комиссии. Деятельность комиссии. Требования депутатов от сословий. Екатерина  

II и проблема крепостного права. Итоги работы Уложенной комиссии. 

Восстание под предводительством Е. Пугачева. 

Обострение социальных противоречий в стране. Личность Е. Пугачева. 

Формирование повстанческой армии. Начало восстания. Манифесты Пугачева. Его 

сподвижники. Антидворянский и  антикрепостнический характер движения. Роль 

казачества, народов Урала и  Поволжья в  восстании. Территория, охваченная 

движением. Успехи войск Пугачева. Осада Оренбурга. Поражение под Казанью. 

Разгром восставших. Казнь Пугачева. 

Государственные реформы в 1775—1796 гг. 

Губернская реформа. Система управления в губерниях. Рост городов, 

благоустройство губернских центров. Национальная политика. Унификация 

управления на окраинах империи. По-ложение еврейского населения, 

формирование черты оседлости. Жалованные грамоты дворянству и  городам. 

Положение сословий. Дворянство — «первенствующее сословие» империи. 

Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание 

дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского 

купечества в  налоговой сфере и городском управлении.  

Внешняя политика России на южном направлении. 

Внешняя политика России второй половины XVIII  в., ее основные задачи. 

Борьба России за выход к Черному морю. Вой-ны с  Османской империей. П.  А.  

Румянцев, А.  В.  Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победы российских войск под их 

руководством. Русское военное искусство. Присоединение Крыма и Северного 

Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строи-тельство новых 

городов и портов. Основание Севастополя, Одессы и других городов. Г. А. 

Потемкин. Создание Черноморского флота. Георгиевский трактат. 

Европейское направление внешней политики России во вто-рой 

половине XVIII в. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до 

начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в  условиях 

сохранения польского государства. Участие России в  разделах Польши вместе с  

империей Габсбургов и  Пруссией. Первый, второй и  третий разделы. Вхождение 

в состав России украинских и белорусских земель. Присоединение Литвы и 

Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под 

предводительством Т. Костюшко. Русско-шведская война. Отношение России к 

революционной Франции. Вступление России в союз с Англией и Австрией. 

Внутренняя политика Павла I. 
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Личность Павла  I и  ее влияние на  политику страны. Основ-ные принципы 

внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от принципов 

«просвещенного абсолютизма» и  усиление бюрократического и  полицейского 

характера государства и  личной власти императора. Указ о престолонаследии 1797 

г. Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной 

знатью. Ограничение дворянских привилегий. Указ о трехдневной барщине. 

Внешняя политика России на рубеже веков. 

Первые внешнеполитические шаги Павла  I. Участие России в 

антифранцузской коалиции. Итальянский и Швейцарский походы А.  В.  Суворова. 

«Наука побеждать» А.  В.  Суворова. Действия флота под командованием Ф. Ф. 

Ушакова. Резкое изменение внешнеполитического курса: разрыв с Англией, 

сближение с Францией. Причины заговора против Павла I. Дворцовый переворот 

11 марта 1801 г. 

Российское общество во второй половине XVIII в. 

Территория Российской империи. Европейские, азиатские и 

североамериканские земли. Население страны: сокращение численности в начале 

столетия и рост во второй половине. Сословная структура общества. 

Окончательное складывание сословного строя. Иерархическая соподчиненность 

сословий по отношению друг к другу и всех в целом  — к государству. 

Привилегированные и податные сословия. Многона-циональная империя. 

Процессы взаимодействия народов и культур. Религиозная политика и 

национальные отношения. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. 

Экономическое развитие страны. Противоречивость экономической 

системы. Модернизация на фоне сохранения крепостничества. Многоукладный 

характер экономики. Сельское хозяйство. Освоение новых территорий, внедрение 

новых культур. Промышленность. Внутренняя и внешняя торговля. 

Образование и наука. 

Образование в  России в  XVIII  в. Основные педагогические идеи. Создание 

системы начального, среднего и высшего образования. Основание Академии 

художеств, Смольного института благородных девиц. Сословные учебные 

заведения. Московский университет — первый российский университет. 

Российская наука в  XVIII  в. Академия наук в  Санкт-Петербурге.  

Изучение страны — главная задача российской науки. Географические 

экспедиции. Освоение Аляски и  Западного побережья Северной Америки. 

Российско-американская компания. Изобретатели И.  И.  Ползунов и И.  П.  

Кулибин. Исследования в области отечественной истории. Е. Р. Дашкова. М. В. 

Ломоносов и  его выдающаяся роль в  становлении российской науки и 

образования.  

Развитие общественной мысли и литературы. 

Консервативные взгляды М.  М.  Щербатова. Просветительские идеи и 

деятельность Н.  И.  Новикова и А.  Н.  Радищева. Критика самодержавия. 

«Путешествие из Петербурга в Москву». Литература: от классицизма к 

сентиментализму. Общественные идеи в произведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. 

Держа-вина, Д. И. Фонвизина.  

Архитектура. Живопись и скульптура. Театр. 

Русская архитектура XVIII в. Регулярный характер застрой-ки Петербурга и  

других городов. Барокко в  архитектуре Москвы и Петербурга. Шедевры Б. 

Растрелли. Переход к классицизму, создание архитектурных ансамблей в  стиле 

классицизма в обеих столицах. В. И. Баженов, М. Ф. Казаков. Изобразительное 

искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Расцвет жанра 

парадного портрета в  середине XVIII  в. Новые веяния в  изобразительном 
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искусстве в  конце столетия. Историческая живопись. Скульптурные произведения. 

Рождение русского театра. Ф.  Г.  Волков. Пьесы русских драматургов. 

Быт россиян в XVIII в. 

Культура и  быт российских сословий. Крестьянство. Традиционное 

жилище, одежда и обувь. Питание крестьянских семей. Новые традиции в жизни 

горожан. Купечество. Ремесленники. Духовенство. Благоустройство городов. 

Дворянство, жизнь и быт дворянской усадьбы. Роскошный быт дворянской знати. 

Жизнь мелкопоместного дворянства. 

Региональный компонент.  
Образование Рязанской губернии и ее социально-экономическое развитие в 

первой половине XVIII века. Культурное развитие Рязанщины в первой половине 

XVIII века. Экономическое развитие края во второй половине XVIII века. 

Социально-политическое развитие Рязанщины во 2\2  XVIII века. Просвещение. 

Развитие градостроительства. Архитектура и искусство (культовое зодчество и 

дворцово-парковые комплексы). Деятельность М.Ф.Казакова, В.И.Баженова, 

Д.И.Желярди, Ф.И.Шубина на Рязанщине. Здравоохранение.  

 

 

Примерные темы проектов: 

Пётр I – «революционер на троне». 

Положительные и отрицательные стороны реформ Петра I. 

Рязанщина  в период правления Петра Великого 

Петровские преобразования в быте и их значение. 

Почему Пётр I может быть назван Великим. 

Роль гвардии в дворцовых переворотах. 

Анна Иоанновна и Елизавета Петровна – сравнительный анализ правления. 

Рязанщина во второй половине XVIII века.  

Екатерина II и Пётр I: продолжение традиций и новаторство. 

Греческий проект Екатерины II. 

Русские просветители времен Екатерины II. 

Дворянские усадьбы второй половины XVIII века на Рязанщине. 

 

 9 класс 

 

 Цели и задачи изучения учебного предмета «История» 

Целью школьного исторического образования является формирование у 

обучающихся целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и 

роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 

историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 

основным этапам развития российского государства и общества, а также 

современного образа России.     Задачи изучения истории в 

основной школе:           - формирование 

ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире;  
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- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

 -  воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества;  

- развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;    

-формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 В результате освоения предметного содержания по истории у учащихся 

формируются:  

Личностные результаты 

  российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, осознание 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;  

 ответственное отношение к учению; готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

  целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира.  

Метапредметные результаты 
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Регулятивные УУД 

  умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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: определять необходимые действия в соответствии с 

учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения 

  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией: определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности;  систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности;  отбирать инструменты для 

оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в 

рамках предложенных условий и требований;  оценивать свою деятельность, 

аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения: определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи. 

 Познавательные УУД 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы 

  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач: обозначать символом и знаком 

предмет; определять логические связи между предметами, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; создавать абстрактный или реальный 

образ предмета; строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения  
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 смысловое чтение: находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности); ориентироваться в содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, структурировать текст; устанавливать взаимосвязь описанных 

в тексте явлений, процессов 

 развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем: определять необходимые ключевые поисковые слова и 

запросы; осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; соотносить полученные результаты поиска со 

своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД  

 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: определять возможные 

роли в совместной деятельности;  играть определенную роль в совместной 

деятельности;  принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать 

в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории;  определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;  умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью 

  компетентности в области использования информационно - коммуникационных 

технологий:  целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание докладов, рефератов, создание презентаций и др. 

Предметные результаты 

Учащийся научится:  
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  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 социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.;  

 анализировать информацию 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. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

История России 68 часов 

XIX век- особый этап в истории России (1ч) Первая половина XIX столетия. Россия 

многонациональная и многоконфессиональная страна. Александр I и Николай I: попытки 

ответить на вызовы времени. Консерваторы, либералы, революционеры. Начало золотого века 

русской культуры. Вторая половина XIX в. Завершение промышленного переворота. течений. 

Теория «русского (общинного) социализма». Реформаторская деятельность Александра III: 

контрреформы. Усиление противоречий в стране в годы царствования Николая II. Начало 

нового столетия. Россия — страна с развивающейся экономикой. Постепенное формирование 

многопартийности. Первая российская революция 1905—1907 гг. Ее итоги. Государственная 

дума. Деятельность П. А. Столыпина. Серебряный век российской культуры.  

Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в.(2ч) Новые веяния в 

сельском хозяйстве. Россия — аграрная страна. Основа экономики страны — крепостнические 

отношения. Процессы, подрывавшие традиционную систему хозяйствования. «Капиталистые» 

крестьяне. Влияние крепостничества на развитие сельского хозяйства. Отходничество. 

Расслоение деревни.Влияние крепостного права на развитие промышленности.Начало 

промышленного переворота. Создание крупной промышленности на основе мелкого 

крестьянского производства.Российская буржуазия. Переход от мануфактуры к фабрике. 

Внутренняя и внешняя торговля, финансовая система. Внутренний рынок страны. 

Внешнеторговые связи России. Деятельность министра финансов Е. Ф. Канкрина. 

 Российская империя в царствование Александра I. 1801 — 1825 гг.(5ч) Император 

Александр I как личность и государственный деятель. Первые мероприятия молодого 

императора. Негласный комитет и план его преобразований. Указ о «вольных 

хлебопашцах»(1803). Образование министерств (1802). М. М. Сперанский. Государственный 

совет — законосовещательный орган при императоре. Указы правительства, запрещавшие 

продавать крестьян. Внешняя политика России в начале XIX в., участие в антинаполеоновской 

коалиции. Принятие Грузии в подданство России. Война с Ираном и Турцией. Присоединение 

России к антифранцузской коалиции. Поражение под Аустерлицем. Тильзитский мирный 

договор. Континентальная блокада Англии. Недовольство российского общества политикой 

императора. Война со Швецией; территориальные приобретения России. Подготовка к войне с 

Францией. Начало войны с Наполеоном. Отступление российской армии. Сражение при 

Бородино. Оставление Москвы. Народная война. Тарутинский маневр. Отступление «Великой 

армии». Освобождение страны от французов. Заграничный поход 1813— 1814 гг. Битва 

народов. Вступление российских войск в Париж. Священный союз и Венская система. 

Внутренняя политика. Александра I после Отечественной войны 1812 г. А. А. Аракчеев. 
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Военные поселения. Дарование конституции Польше. Проект Уставной грамоты Российской 

империи Н. Н. Новосильцева. Реакционный курс власти. Восстание в Семеновском полку. 

Русский консерватизм. Становление в России организованного общественного движения. Н. М. 

Карамзин, А. С. Шишков,М. П. Погодин — представители консервативного направления. 

Возникновение революционной идеологии в России. Первые тайные организации: Союз 

спасения (1816), Союз благоденствия (1818). Северное и Южное тайные общества. 

«Конституция» Н. М. Муравьева. «Русская правда» П. И. Пестеля. Восстание декабристов. С. 

П. Трубецкой и К. Ф. Рылеев. Восстание 14 декабря 1825 г. Итоги и последствия движения 

декабристов.  

Российская империя в царствование Николая I. 1825—1855 гг.(5ч) «Николаевский режим». 

Идеологическое обоснование внутренней политики Николая I. Теория «официальной 

народности» С. С. Уварова. Создание и деятельность III отделения императорской канцелярии. 

А. А. Бенкендорф. Усиление цензуры. Кодификация законов. Новый цензурный устав 1826 г. 

Деятельность М. М. Сперанского по кодификации законов. Борьба с вольнодумством среди 

молодежи.Изменения в социальном положении дворянства. Постепенное растворение старого 

родовитого дворянства в массе выходцев из других слоев, выслуживших для себя и своих 

потомков звание потомственных дворян. Учреждение майоратов. Закон 1832 г. о введении 

звания почетных граждан. Попытки власти урегулировать взаимоотношения помещиков и 

крестьян. Создание и деятельность секретных комитетов по аграрному вопросу. Указ 1842 г. об 

обязанных крестьянах. Реформа (1837—1841) управления государственными крестьянами П. 

Д. Киселева. Денежная реформа Е. Ф. Канкрина. Укрепление финансовой системы страны. 

Восточный вопрос во внешней политике России. Война с Ираном и Турцией. Туркманчайский, 

Адрианопольский, Ункяр-Искелесийский договоры. Лондонская конвенция. Война на Кавказе, 

ее итоги. Борьба с революциями и международный авторитет России в середине XIX в. 

Революционные события в Европе, их влияние на политику Николая I. Подавление восстания 

в Польше. Отправка российских войск в восставшую Венгрию. Николай I — «жандарм 

Европы». Крымская война 1853—1856 гг.: причины, результаты. Российское военное 

искусство. Оборона Севастополя. Унизительный Парижский мир (1856). Смерть императора. 

Итоги царствования Николая I. Общественное движение после декабристов. Влияние идей 

французского Просвещения на российское общество. «Философическое письмо» П. Я. 

Чаадаева. Появление либерального течения в общественном движении. Западники (Т. Н. 

Грановский, К. Д. Кавелин, Б. Н. Чичерин) и славянофилы (К. С. и И. С. Аксаковы, А. С. 

Хомяков, И. В. Киреевский, Ю. Ф. Самарин): два взгляда на развитие России. Развитие 

революционного направления в общественном движении: кружки братьев Критских, Н. П. 

Сунгурова. А. И. Герцен. Фаланстеры М. В. Буташевича- Петрашевского, «народная» 
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революция Н. А. Спешнева. Теория «русского (общинного) социализма» А. И. Герцена. Журнал 

«Полярная звезда», газета «Колокол» — издания, пропагандировавшие идеи социализма.  

Начало золотого века русской культуры (3ч) Изменения в системе российского образования. 

Учреждение Министерства народного просвещения (1802). Создание учебных округов во главе 

с университетами как центрами образования. Гимназии, училища, лицеи. Университетский 

устав 1835 г. Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, Н. Н. Зинин, Н. И. Пирогов и др.). 

Организация географических экспедиций. Первое российское кругосветное плавание. 

Просветительская деятельность Вольного экономического общества Изучение быта и 

фольклора. Новое в культуре народов России. Формирование национальной интеллигенции. 

Создание национальной письменности и литературы. Литература первой половины XIX в. 

Сентиментализм (Н. М. Карамзин), романтизм (В. А. Жуковский) и ранние произведения А. С. 

Пушкина, реализм (А. С. Грибоедов, А. С. Пушкин,Н. В. Гоголь, М. Ю. Лермонтов, И. С. 

Тургенев и др.). Русская журналистика: «Вестник Европы», «Современник», «Отечественные 

записки». Демократизация культуры. Классицизм — господствующее направление в 

архитектуре первой половины XIX в.: А. Д. Захаров, О. И. Бове, Д. И. Жилярди, О. Монферран, 

А. Н. Воронихин, К. Росси. Эклектика и русско-византийский стиль. К. А. Тон. Живопись (О. 

А. Кипренский, В. А. Тропинин, К. П. Брюллов) и скульптура (И. П. Мартос, С. С. Пименов, П. 

К. Клодт). Творчество П. А. Федотова — рождение нового реалистического искусства. Музыка 

и театр. Первые национальные оперы М. И. Глинки. Шедевры драматургии на сцене Малого 

театра в Москве и Александринского театра в Петербурге.36 Литература и художественная 

культура народов России.И. Чавчавадзе, Е. Валиханов, М. Ахундов, Т. Шевченко, П. Захаров и 

др.  

Эпоха Великих реформ в России. 1860—1870-е гг (6ч) Предпосылки отмены крепостного 

права. Александр II — деятельность по отмене крепостного права «сверху». Секретный 

комитет. Редакционные комиссии. Проекты реформ освобождения крестьян от крепостной 

зависимости. Крестьянская реформа. «Положение о крестьянах, выходящих из крепостной 

зависимости». Манифест 1861 г. Противоречивость крестьянской реформы. Условия 

освобождения крестьян. Уставные грамоты. Мировые посредники. Временнообязанные 

крестьяне. Судебная реформа 1864 г. Бессословный, равный для всех суд. Суд присяжных. 

Отмена большинства телесных наказаний. Реформа земского и городского самоуправления. 

Учреждение земств и их функции. Городские Думы. Реформы в сфере образования и цензуры. 

Экстерриториальность университетов. Положение о начальных народных училищах, 

гимназиях и прогимназиях (1864). Открытие Высших женских курсов. «Временные правила о 

печати» (1865). Военная реформа. Изменение системы управления армией. Устав о всеобщей 

воинской повинности (1874). Реформаторские планы Александра II. Проект М. Т. Лорис-
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Меликова об изменении государственного управления. Смерть Александра II от руки 

народника-террориста. Политика России на Балканах. Деятельность А. М. Горчакова по отмене 

ограничительных статей Парижского мира. «Союз трех императоров». Русско-турецкая война 

1877—1878 гг.: ход, итоги. Берлинский договор — ослабление влияния России на Балканах. 

Россия в Средней Азии и на Дальнем Востоке. Увеличение территории Российской империи. 

Причины продажи Аляски (1867) США. Основание Владивостока — форпоста России на 

Дальнем Востоке. Айгунский договор. Итоги царствования императора-освободителя. 

Либеральный лагерь в общественном движении второй половины XIX в.: от отказа требования 

введения в России представительного правления и принятия конституции (1860-е гг.) до 

перехода в оппозицию правительству (1870-е гг.). Идеологи революционного лагеря: А. И. 

Герцен, Н. П. Огарев,Н. Г. Чернышевский. Революционные кружки и организации. «Земля и 

воля». Экстремизм — новое течение в революционном лагере. П. Г. Заичневский, Н. А. 

Ишутин, С. Г. Нечаев. Разногласия между либеральным и революционным лагерями 

относительно цели будущих преобразований. Пропагандистское направление в идеологии 

народничества (П. Л. Лавров), «бунтарское» направление (М. А. Бакунин), заговорщическое 

направление (П. Н. Ткачев). «Хождение в народ»: цели, результаты. Новая «Земля и воля» и ее 

распад. Цели организации. Разделение «Земли и воли» на две организации — «Черный 

передел» и «Народная воля». Террор как средство борьбы. Убийство императора Александра 

II.  

Российская империя в царствование Александра III. 1881—1894гг. (4ч) Александр III: 

между либералами и консерваторами. К. П. Победоносцев — проводник охранительной, 

патриархальной политики власти. Деятельность министров внутренних дел Н. П. Игнатьева и 

Д. А. Толстого. Укрепление самодержавной власти. Учреждение Дворянского банка. 

Упорядочение отношений между рабочими и предпринимателями. Пересмотр некоторых 

реформ предыдущего царствования. Учреждение института земских начальников (1889). 

Положение о земских учреждениях(1890). Внешнеполитический курс Александра III. Н. К. 

Гирс на посту министра иностранных дел. Россия на Балканах. Россия и европейские страны. 

Охлаждение отношений с Германией. Сближение с Францией: подписание русско-

французской военной конвенции (1892). Александр Миротворец. Консерваторы: за 

сохранность самодержавия. Либералы: между консерваторами и революционерами. Теория 

«малых дел». Либеральное и революционное народничество. «Террористическая фракция» 

«Народной воли». Программа представителя либерального народничества Н. К. 

Михайловского. Первые рабочие организации: «Южнороссийский союз рабочих» (1875), 

«Северный союз русских рабочих» (1878). Стачки и забастовки — обычное явление российской 

жизни. Морозовская стачка (1885) на Никольской мануфактуре. Распространение марксизма в 
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России. Первая марксистская группа «Освобождение труда». Г. В. Плеханов, В. И. Засулич. 

Вовлечение рабочих в марксистские кружки. Марксизм — идеология пролетариата. 

Многообразие религий в России. Политика правительства в отношении раскольников. Черта 

оседлости. Церковь в системе государственного управления. Черное и белое духовенство. 

Вмешательство светской власти в дела Церкви. Политика по укреплению положения Церкви в 

государстве. Основание Библейского общества. Старчество, его влияние на образованную 

часть российского общества. Церковь во второй половине XIX в. Д. А. Толстой и К. П. 

Победоносцев. Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, В. С. Соловьев.  

Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX в.(3ч) Два пути 

развития капитализма в сельском хозяйстве: «американский» и «прусский». Аграрная проблема 

после отмены крепостного права. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Социальное 

расслоение деревни. Расширение рынка рабочей силы. Испольщина и издольщина — виды 

аренды земли. Закон 1886 г. Втягивание крестьянских и помещичьих хозяйств в товарно-

денежные отношения. Сдерживание правительством развития капиталистических отношений 

в деревне. Завершение промышленного переворота. Железнодорожное строительство. Высокие 

темпы развития промышленного производства. Приток иностранных капиталов в российскую 

промышленность. Политика протекционизма. Развитие торговли и банков. Увеличение 

объемов торговли. Учреждение коммерческих и акционерных банков. Деятельность С. Ю. 

Витте на посту министра финансов. Введение золотого червонца.  Быт крестьян. Быт 

привилегированных сословий. Новшества в жизни городских обывателей.  

Продолжение золотого века русской культуры (2ч) Влияние реформ Александра II на 

развитие образования. Совершенствование образовательной системы, отмена сословных 

ограничений. Начальные народные училища, мужские и женские гимназии. Реальные училища. 

Усиление государственного контроля за системой образования. Циркуляр «о кухаркиных 

детях». Рост уровня грамотности населения. Книгоиздательская деятельность. Достижения 

российской науки. Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное 

знание. Создание Российского исторического общества. Деятельность Географического 

общества. Либеральная и консервативная журналистика. Государственная политика в 

отношении печати. Цензурный устав 1863 г. «Временные правила о печати». Произведения 

русских писателей второй половины XIX в.(И. С. Тургенев, А. Н. Островский, Л. Н. Толстой, 

Ф. М. Достоевский, Н. А. Некрасов) как отражение общественных процессов. Реализм, 

социальная проблематика в литератур ных произведениях. Нравственные искания писателей. 

Новые явления в литературе народов России. Реалистическое направление в живописи. Бунт в 

Академии художеств. Творчество передвижников. Поиск новых форм в скульптуре (М. М. 

Антокольский, М. О. Микешин, А. М. Опекушин) и архитектуре: от русско-византийского 
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стиля к модерну. Подъем музыкальной культуры. Новаторство композиторов — членов 

«Могучей кучки». Развитие театрального искусства. Рождение Московского Художественного 

театра. Художественная культура народов России.  

 Российская империя при Николае II. 1894-1914 гг.(8 ч) Экономическое развитие России на 

фоне общемировых процессов. Индустриализация страны. Промышленный подъем в 1890-х гг. 

и накануне Первой мировой воины. Новая география экономики. Рост сети железных дорог. 

Научно-техническая мысль и новации в промышленности. Процесс возникновения монополий. 

Крупнейшие российские синдикаты. Отечественный и иностранный капитал, его роль в 

индустриализации страны. Финансирование промышленности. Казенные и частные 

предприятия. Аграрный вопрос. Рост товарности сельского хозяйства. Развитие агротехники. 

Россия — мировой экспортер хлеба. Формирование территории Российской империи. 

Имперский центр и регионы. Результаты первой всероссийской переписи населения 1897 г. 

Многонациональный и многоконфессиональный состав населения. Демография, социальная 

стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. 

Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Проблема крестьянской 

общины. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние 

городские слои. Николай II и самодержавная государственность. Административный аппарат 

империи. Нарастание оппозиционных настроений в стране. Демократические тенденции в 

общественном сознании. Либеральная оппозиция. П. Н. Милюков. «Союз освобождения», 

«Союз земцев-конституционалистов». Социалистическое движение. Неонароднические 

организации. Формирование Партии социалистов революционеров. В. М. Чернов. 

Террористическая тактика эсеров. Создание РСДРП. Раскол партии на большевиков и 

меньшевиков. В. И. Ленин. Ю. О. Мартов. Россия в системе международных отношений. 

Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904—1905 гг. Подвиг крейсера 

«Варяг». С. О. Макаров. Оборона Порт-Артура. Крупнейшие сухопутные сражения. Цусимское 

сражение. Портсмутский мир. 41Власть и общество накануне Первой российской революции. 

Влияние русско-японской войны на обстановку в стране. «Банкетная кампания». Обострение 

социальных противоречий. Предпосылки и основные периоды Первой российской революции. 

Формы социальных протестов. Борьба профессиональных революционеров с государством. 

Политический терроризм. Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. Г. А. Гапон. Выступления 

рабочих, крестьян, средних городских слоев, солдат и матросов. Возникновение рабочего 

Совета в Иваново-Вознесенске. Восстание на броненосце «Потемкин». Всероссийская 

октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Продолжение революционных 

выступлений. Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. в Москве. Особенности Первой 

российской революции в контексте мировой истории. Формирование многопартийной 
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системы. Политические партии, массовые движения и их лидеры. Социалисты-революционеры 

и социал-демократы в условиях Первой российской революции. Особенности большевизма и 

меньшевизма. Создание либеральных партий — кадетов, октябристов. А. И. Гучков. Тактика 

либералов. Право - монархические партии в борьбе с революцией. «Союз русского народа». В. 

М. Пуришкевич. Национальные партии и организации. Основные государственные законы 23 

апреля 1906 г. Новая система органов государственной власти. Права и обязанности граждан. 

Особенности революционных выступлений 1906—1907 гг. Назначение министром внутренних 

дел и председателем Совета министров П. А. Столыпина. Указ о выходе из общины. 

Избирательная кампания в I Государственную думу. Деятельность I и II Государственной 

думы: итоги и уроки. Уроки революции: политическая стабилизация и социальные 

преобразования. П. А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. 

Третьеиюньский политический режим. III и IV Государственная дума. Идейно-политический 

спектр. Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий в стране. 

Новый подъем общественного движения. Развитие народного просвещения: попытка 

преодоления разрыва между образованным обществом и народом. Открытия российских 

ученых. К. Э. Циолковский. И. П. Павлов. Полярные экспедиции. Достижения гуманитарных 

наук В. О. Ключевский. Новые явления в художественной литературе и искусстве. 

Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX в. Живопись. «Мир 

искусства». Достижения реалистической школы. Исторические сюжеты в живописи. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. 

Зарождение российского кинематографа. Понятие «серебряный век». Вклад России начала XX 

в. В. 

Повторительно-обобщающий урок по курсу 1 час.  

 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

В результате изучения истории ученик должен знать:  

- основные этапы и ключевые события Новой истории зарубежных стран и истории 

России;  

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития;  

- изученные виды исторических источников;  

- важнейшие исторические события и их участников;  

- даты важнейших исторических событий;  

- периодизацию исторических событий;  
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уметь: 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать содержания различных источников одной 

тематики;  

- определять последовательность и длительность важнейших событий зарубежной 

истории и истории России;  

- читать историческую карту, показывать на ней государства и места значительных 

исторических событий;  

- давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста 

и иллюстративного материала, фрагментов исторических источников в связной 

монологической форме; - использовать приобретенные знания при написании 

творческих работ;  

- выявлять существенные черты исторических процессов;  

- группировать исторические события по заданному признаку;  

- определять причины и следствия основных исторических событий;  

- давать собственную оценку наиболее значимым историческим событиям и 

персоналиям. 

 

  



  

•  

210  

Обществознание 

Содержание предмета:   

Социальная сущность личности   

I. Человек в социальном измерении   

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни.   

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Люди с ограниченными возможностями 

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 получает человек от рождения.  II. Ближайшее социальное окружение   

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и 

воспитание в семье.   

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.   

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников.   

Межличностные отношения. Общение . Межличностные конфликты и пути их раз-

решения.   

Современное общество   

III. Общество – большой «дом» человечества   

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества.  

Основные типы обществ. Общественный прогресс.   

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь.   

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика.   

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные 

общности и группы.   

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью.   

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: 

создание, сохранение, распространение, усвоение.   

IV. Общество, в котором мы живём   

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития.   

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь.   

Глобальные проблемы современности. Экономическая ситуация в современном 

глобальном мире: как спасти природу.   

Российское общество в конце 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 
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гражданином своего Отечества? Духовные ценности российского народа. Культурные 

достижения народов России: как их сохранить и приумножить.   

Место России среди других государств мира.   

Социальные нормы   

V. Регулирование поведения людей в обществе   

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи.   

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм.   

Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. 

Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние 

моральных устоев на развитие общества и человека.   

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права.  

Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей.   

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права.   

Конституция Российской Федерации – Основной закон государства. Конституция РФ о 

правах и свободах человека и гражданина.   

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, 

политические права и свободы российских граждан.   

Как защищаются права человека в России.   

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 

Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита отечества – долг и 

обязанность.   

VI. Основы российского законодательства   

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры.   

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. защита прав и 

интересов детей, оставшихся без родителей.   

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях.   

Административные правоотношения. Административное правонарушение.   

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних.   

Правоохранительные органы. Судебная система.   

Экономика и социальные отношения   

VII. Мир экономики   

Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и 

услуги. Цикличность экономического развития.   

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности.  

Предприятия и их современные формы.   

Типы экономических систем. Собственность и её формы.   

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы 

рыночной экономики.   

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике.   

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги.   

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXIв.  
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Причины безработицы. Роль государства в обеспечении 

занятости.  Особенности экономического развития России.  

VIII. Человек в экономических отношениях   

Основные участники экономики – производители и потребители. Роль человеческого 

фактора в развитии экономики.   

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность.  

Трудовая этика. Заработная плата.   

Предприниматель. Этика предпринимательства.   

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. Права потребителя.   

IX. Мир социальных отношений   

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как 

взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в 

обществе.   

Изменение социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. 

Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная 

справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика 

Российского государства.   

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в 

современной России. Понятие толерантности.   

Политика. Культура   

X. Политическая жизнь общества   

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика.   

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. 

Функции государства.   

Наше государство – Российская Федерация. Государственное устройство России.  

Гражданство РФ.   

Политический режим. Демократия. Парламентаризм.   

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии.   

Правовое государство. Верховенство закона. Разделение властей. Гражданское общество и 

правовое государство. Местное самоуправление.   

Органы власти РФ. Органы законодательной власти. Орган 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 ей противоречия. Человек и политика. Политические события и судьбы 

людей. Гражданская активность. Патриотизм.   

XI. Культурно-информационная среда общественной жизни   

Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет.  

Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта 

современного мира.   

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. 

Веротерпимость.   
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Культура РФ. Образование и наука. Искусство. Возрождение религиозной жизни в нашей 

стране.   

XII. Человек в меняющемся обществе   

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? 

Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ 

жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми.  

  

 

  

Учебный предмет «География»  
  

Содержание учебного предмета «География»  

1. Название примерной программы учебного предмета «География. 5 класс»  

Программа разработана на основе авторской программы по географии 5-6 класса линии 

«Полярная звезда» под редакцией А.И. Алексеева.  

2. Количество часов в соответствии с календарным учебным графиком и Учебным 

планом МБОУ «Студенковская сош» на 2020-2021 учебный год. 

По учебному плану по предмету «География. 5 класс»  проводится в течение 2020-2021 

учебного года в объёме  1 урок в неделю, 35 уроков  в год. По факту в 5 классе будет 

проведено -32 урока в связи с каникулярными и праздничными днями - Потери учебного 

времени не будет. Компенсация уроков  за счёт уплотнения учебного материала по теме: 

«Повторение» в конце  2019-2020 учебного года. 

Оценочных практических работ - 4 

3.Планируемые результаты по предмету: «География. 5 класс». 

 

 3.1.Личностные результаты обучения:  

1) Воспитание российской гражданкой 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; воспитание 

чувства долга перед Родиной; 

2)   Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, 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 
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профильного образования на основе информации о существующих профессиях и 

личностных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учетом 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; 

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 группе 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 учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

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; 

3.2. Метапредметные результаты обучения: 

1) Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) Умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделать 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 ее, 

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; 
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4) Формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной 

деятельности, умения самостоятельно   оценивать свои действия и действия своих 

одноклассников, аргументировано                                 обосновывать правильность или 

ошибочность результата и способа действия, реально  оценивать свои возможности 

достижения цели определенной 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 обще пользовательской компетентности в 

области использования технических средств ИКТ как инструментальной основы 

развития коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; 

формирование умений рационально использовать широко распространенные 

инструменты и технические средства информационных технологий; 

7) Умение извлекать информацию из различных источников (СМИ, компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы Интернет); умение свободно пользоваться справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики; 

8) Умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования; 

9) Умение работать в группе – эффективно сотрудничать, взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, 

корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты 

на основе учета интересов и позиций всех участников, поиска и оценки 

альтернативных способов решения конфликтов; 

10) Умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями и здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и 

социального взаимодействия; 

 

3.3.Предметные результаты обучения: 

1.  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; 
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2.  анализировать, систематизировать,  обобщать и интерпретировать географическую 

информацию; 

3.  находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 

4.  определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания; 

5.  выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

6. составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

7.  представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

8.  различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

9.  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; 

10.  проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

11.  оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

 

4.Содерждание учебного предмета 

« География.  5 класс»  

Введение. Зачем нам география и как мы будем ее изучать. 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, 

Древний Рим). Появление первых географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, 

русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 
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Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в Индию, 

кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII-XIX вв. (исследования и открытия на территории Евразии (в 

том числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). Первое русское 

кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, океанов, 

покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних слоев 

атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). Значение освоения космоса 

для географической науки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические методы 

исследования Земли. 

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия. 

Земля - часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и жизнь 

людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды движения 

Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. 

Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь - как система измерения больших 

промежутков времени, основанная на периодичности таких явлений природы, как смена дня и 

ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, 

календарный год. 

Изображение земной поверхности 

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта, 

аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. Ориентирование 

на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным признакам, определение 

азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. План местности. Условные 

знаки. Как составить план местности. Составление простейшего плана местности/учебного 

кабинета/комнаты. Географическая карта - особый источник информации. Содержание и 

значение карт. Топографические карты. Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: 

параллели и меридианы. Географические координаты: географическая широта. 

Географические координаты: географическая долгота. Определение географических 

координат различных объектов, направлений, расстояний, абсолютных высот по карте. 
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Человек на Земле. Как люди заселяли Землю. Расы и народы. 

Литосфера – твердая оболочка Земли. Земная кора. Горные породы, минералы и полезные 

ископаемые. Движения земной коры. Рельеф земли. 

5. Критерии оценивания обучающихся: 

Устный ответ: 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых  

явлений и закономерностей, законов, теорий, дает точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий, правильно выполняет графики, схемы. Заполняет 

контурные карты, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми 

примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий, 

может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу географии, 

а также, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ учащегося удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку «5»,но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом. Если 

учащийся допустил одну ошибку или не более    двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно понимает сущность рассматриваемых явлений и 

закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы 

В усвоении вопросов курса географии, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала. умеет применять полученные знания, допустил не более одной грубой 

ошибки и двух недочетов, одной негрубой ошибки и трех недочетов, допустил четыре или пять 

недочетов. 

9 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки «3» 

Практические и самостоятельные работы: 

     Оценка «5» ставится, если учащийся выполнил работу в полном объеме, самостоятельно, 

сделал выводы, правильно и аккуратно 

     Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке  «5»,но были допущены два-

три недочета,  не более одной негрубой ошибки и одного недочета 
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     Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильны результат и вывод. 

     Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, объем выполненной части 

работы не позволяет сделать правильных выводов 

Учебно-тематический план рабочей программы учебного курса 

«География» 

Номер 

темы 

Название темы Продолжительность 

изучения в часах 

Введение Зачем нам география и как мы 

будем ее изучать 

1 

1 На какой Земле мы живем 3 

2 Планета Земля 5 

3 План и карта 10 

4 Человек на Земле 4 

5 Литосфера – твердая оболочка 

Земли 

11 

                                                                                                  Итого:           34 часов 

6 класс 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «География. 6 класс» 

 

Личностными результатами изучения предмета «География» являются следующие: 

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; воспитание чувства долга перед Родиной. 

2. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, 

языковому и духовному многообразию. 

3. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору профессионального образования на основе информации о существующих 

профессиях и личных профессиональных предпочтений, осознанному построению 

траектории с учетом 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. 

5. Формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, вере, 
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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 общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей. 

7. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личного 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 ее 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. 

Метапредметные  результаты: 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности. 

2. Умение овладевать  навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиск средств ее осуществления. 

3. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

4. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы;  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и 

познавательных задач.  

8. Умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе, осознанно 

использовать речевые средства для выражения своих мыслей и потребностей. 

9. Умение извлекать информацию из различных источников, умение свободно пользоваться 

справочной литературой. 

10. Умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирование, объяснения, решение проблем, прогнозирования, 
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работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации 

различных позиций при выработке  общего решения  в совместной деятельности, слушать 

партнера, формулировать и аргументировать свое мнение. 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ. 

12. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на практике. 

13. Формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать 

определение понятиям. 

14. Формирование осознанной адекватной  и критической оценки в учебной деятельности, 

умение самостоятельно оценивать свои действия и действие одноклассников. 

 

Предметные результаты: 

1. Формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования. 

2. Формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем. 

3. Формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных 

материках и в отдельных странах. 

4.  Овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров. 

5. Овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из «языков» международного общения. 

6. Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации. 

7. Формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

8. Формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Личностные УУД: 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, 

осознанному выбору с учетом познавательных интересов. 

 Осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, житель конкретного региона).                                                                                 

 Осознание значимости и общности глобальных проблем человечества. 

 Эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

сохранения и рационального использования; формирование основ экологической 

культуры. 
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 Осознание российской гражданской идентичности; чувства патриотизма, любви к своей 

местности, своему региону, своей стране. 

 Уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность.                        

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

мира и России. 

 Осознание ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 

Регулятивные УУД: 

 Способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью. 

 Умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты. 

 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: 

 Формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся. 

 Умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий. 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

 

 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы. 

 Адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции. 
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 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность и корректировать его.                                                                                                                                          

 Понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории).                                                            

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

 

Тема 1. Введение (1 час) 

Ориентирование в информационном поле учебно-методического комплекта. 

Повторение правил работы с учебником и используемыми компонентами УМК. 

Обучение приёмам работы по ведению дневника наблюдений за погодой. Выбор 

формы дневника погоды и способов его ведения. 

 

Тема 2. Гидросфера — водная оболочка Земли (13 часов)  
Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды.  

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод 

Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения 

географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, 

свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и 

органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской 

транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению 

качества вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и 

режим рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения 

географического положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади 

водосборных бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для 

человека, их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей 

горных пород. Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные 

ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на 

хозяйственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле, проблемы, связанные с 

ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. Неблагоприятные 

и опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с 

ними, правила обеспечения личной безопасности. 

Практическая работа № 1.  «Обозначение на контурной карте объектов 

гидросферы». 

Практическая работа № 2. «Составление сравнительной характеристики 

географического положения двух океанов». 

Практическая работа № 3. «Описание реки по плану».                                                                                       

Практическая работа № 4. Проект «Прокладывание по карте маршрута путешествия». 
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Тема 3. Атмосфера — воздушная оболочка Земли (12 часов) 

Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле.  

Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные 

и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение 

температуры с высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, 

условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние 

атмосферных осадков на жизнь и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. 

Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных 

масс; условия их формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические 

приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с 

помощью приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы 

ветров; выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение 

практических задач на определение изменений температуры и давления воздуха с 

высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климати-

ческие пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила 

обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. 

Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в 

экстремальных климатических условиях. 

Практическая работа № 5. «Построение розы ветров по данным календаря погоды». 

Практическая работа № 6. «Наблюдение за погодой. Обработка данных дневника погоды». 

 

Тема 4. Биосфера – живая оболочка Земли (3 часа) 

Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения 

живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и взаимодействие 

компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. 

Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная 

поясность в растительном и животном мире.  

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и 

неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы 

(условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути 

его повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и 

улучшении почв. 

Человек и биосфера. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного 

мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как способ 

определения качества окружающей среды. 

Практическая работа №  7. «Составление схемы взаимодействия оболочек Земли».  

Практическая работа №  8. «Описание одного растения или животного своей 

местности». 

 

Тема 5. Географическая оболочка (4 часа) 

Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи между её 

составными частями.  

Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая 

оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. Широтная зональность и вы-

сотная поясность.  
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Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и 

хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. Географическая 

оболочка как окружающая человека среда. 

Практическая работа №  9. «Составление характеристики природного комплекса».            

Практическая работа №  10. «Моделирование возможных преобразований на участке 

культурного ландшафта своей местности с целью повышения качества жизни населения». 

Тема 6. Итоговое повторение (1 час) 

 

7 класс 
Содержание программы 

Раздел 1. Планета, на которой мы живем (21 часов) 

Тема 1.  Литосфера – подвижная твердь (6 часов) 

Содержание темы 

Материки и океаны и части света. Части света. Острова: материковые, 

вулканические, коралловые. Геологическое время. Эры и периоды в истории 

Земли. Ледниковый период. Строение земной коры. Материковая и океаническая 

земная кора. Дрейф материков и теория литосферных плит. Процессы, 

происходящие в зоне контактов между литосферными плитами, и связанные с ними  

формы рельефа. Платформы и равнины. Складчатые пояса и горы. Эпохи 

горообразования. Сейсмические и вулканические  пояса планеты.  

Учебные понятия:  

Материк, океан, часть света, остров, атолл, геологическое время, 

геологические эры и периоды, океаническая и материковая земная кора, тектоника, 

литосферные плиты, дрейф материков, срединно-океанические хребты, рифты, 

глубоководный желоб, платформы, равнины, складчатые пояса, горы.  

Персоналии 

Альфред Вегенер. 

Основные образовательные идеи: 

 Мировую сушу можно делить по географическому признаку на материк или по 

историческому — на части света. 

 Рельеф Земли (характеристика, история развития, отображение на карте)  и человек. 

 Связь рельефа поверхности и стихийных бедствий геологического характера с 

процессами, происходящими в литосфере Земли. 

Метапредметные умения:  

 углубление учебно-информационных умений: работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими картами; организовывать информацию; 

 углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и синтезировать информацию. 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

 географические явления и процессы  

 причины изменений рельефа, распространение крупных форм рельефа, зон 

землетрясений и вулканизма, осадочных, магматических и метаморфических полезных 

ископаемых. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные 

признаки объектов и явлений:  литосфера, литосферная плита, земная кора, рельеф, 
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сейсмический пояс; 

 местоположение географических объектов и явлений на карте: крупнейшие древние 

платформы, Тихоокеанский и Средиземноморско-Гималайский сейсмические пояса. 

Практическая работа:  

1. «Составление картосхемы «Литосферные плиты», прогноз размещения 

материков и океанов в будущем  

Тема 2. Атмосфера – мастерская климата (4 часа) 

Содержание темы: 

Пояса Земли: тепловые, пояса увлажнения, пояса атмосферного давления. 

Воздушные массы и климатические пояса. Особенности климата основных и 

переходных климатических поясов. Карта климатических поясов. Климатограммы. 

Климатообразующие факторы: широтное положение, рельеф, влияние океана, 

система господствующих ветров, размеры материков. Понятие о 

континентальности климата.  Разнообразие климатов Земли.  

Учебные понятия:  

Климатический пояс, субпояса, климатообразующий фактор, постоянный 

ветер, пассаты, муссоны, западный перенос, континентальность  климата, тип 

климата, климатограмма, воздушная масса.  

Основные образовательные идеи: 

 Разнообразие климатов Земли - результат действия климатообразующих факторов. 

Метапредметные умения:  

 углубление учебно-информационных умений: работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими картами; организовывать информацию; 

 углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и синтезировать информацию. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические явления и процессы в атмосфере: распределение поясов атмосферного 

давления и образование постоянных ветров; 

 формирование климатических поясов; 

 действие климатообразующих факторов. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные 

признаки объектов и явлений:  атмосфера, воздушная масса, климат, пассат, западный ветер, 

гидросфера; 

 местоположение климатических поясов. 

Практические работы:  

       1. Определение главных показателей климата различных регионов планеты по  

климатической карте мира. 

       2. Определение типов климата по предложенным климатограммам. 

Тема 3. Мировой океан – синяя бездна (4 часа) 

Содержание темы: 

Понятие о Мировом океане. Части Мирового океана. Глубинные зоны 

Мирового океана. Виды движений вод Мирового океана. Волны и их виды. 

Классификации морских течений. Циркуляция вод Мирового океана. 

Органический мир морей и океанов. Океан — колыбель жизни. Виды морских 
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организмов. Влияние Мирового океана на природу планеты. Особенности природы 

отдельных океанов Земли. 

Учебные понятия:  

Море, волны, континентальный шельф, материковый склон, ложе океана, 

цунами, ветровые и стоковые течения, планктон, нектон, бентос. 

Основные образовательные идеи: 

 Мировой океана — один из важнейших факторов, определяющих природу Земли. 

 Мировой океан — колыбель жизни. 

Метапредметные умения:  

 углубление учебно-информационных умений: работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими картами; организовывать информацию; 

 углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и синтезировать информацию. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические явления и процессы в гидросфере; 

 формирование системы поверхностных океанических течений. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные 

признаки объектов и явлений:  Мировой океан, морское течение; 

 местоположение крупнейших морских течений. 

Практические работы:  

1. Построение профиля дна океана по одной из параллелей, обозначение основных форм 
рельефа дна океана. 

Тема 4. Географическая оболочка – живой механизм (2 часа) 

Содержание темы 

Понятие о географической оболочке. Природный комплекс (ландшафт). 

Природные и антропогенные ландшафты.  Свойства географической оболочки: 

целостность, римичность и зональность. Закон географической зональности. 

Природные комплексы разных порядков. Природные зоны.  Экваториальный лес, 

арктическая пустыня, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степь, 

саванна, тропическая пустыня. Понятие о высотной поясности.  

Учебные понятия 

Природный комплекс, географическая оболочка, целостность, ритмичность, 

закон географической зональности, природная зона.  

Персоналии 

Василий Васильевич Докучаев. 

Основные образовательные идеи: 

 Географическая оболочка: понятие, строение, свойства, закономерности 

 Природные зоны и человек. 

Метапредметные умения:  

 углубление учебно-информационных умений: работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими картами; организовывать информацию; 

 углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и синтезировать информацию. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 
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 явления и процессы в географической оболочке: целостность, ритмичность, 

географическую зональность, азональность и поясность. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные 

признаки объектов и явлений:  зональность, природная зона, географическая оболочка, 

высотный пояс, природный комплекс; 

 местоположение природных зон. 

Практическая работа:  

       Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. Описание природных зон 
Земли по географическим картам. Сравнение хозяйственной деятельности человека в разных 
природных зонах 

Тема 5. Человек – хозяин планеты (5 часа) 

Содержание темы 

Возникновение человека и предполагаемые пути его расселения по материкам. 

Хозяйственная деятельность человека и ее изменение на разных этапах развития человеческого 

общества. Присваивающее и производящее хозяйство. Охрана природы. Международная 

«Красная книга». Особо охраняемые территории. Всемирное природное и культурное наследие. 

Численность населения Земли и его размещение. Человеческие расы. Народы. География 

религий. Политическая карта мира. Этапы ее формирования. Страны современного мира.  

Учебные понятия:  

Миграция, хозяйственная деятельность, цивилизация, особо охраняемые 

природные территории, Всемирное наследие, раса, религия, мировые религии, 

страна, монархия, республика. 

Основные образовательные идеи: 

 С хозяйственной деятельностью человека связана необходимость охраны природы. 

 Особенности расовой, национальной религиозной картины мира. 

 Разнообразие стран — результат длительного исторического процесса. 

Метапредметные умения:  

 углубление учебно-информационных умений: работать с источниками информации, 

особенно с разнообразными тематическими картами; организовывать информацию; 

 углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать и синтезировать информацию. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические особенности населения: размещения, расового состава, национального 

состава, хозяйственной деятельности. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные 

признаки объектов и явлений:  человеческая раса; 

 местоположение территорий с самой большой плотностью населения, областей 

распространения основных человеческих рас и религий. 

        

      Практическая работа: 

      Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике 

населения разных регионов и стран мира. 

 

Раздел 2. Материки планеты Земля (47 часов) 

Тема 1. Африка — материк коротких теней (9 часов) 
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Содержание темы 

История открытия, изучения и освоения. Особенности географического 

положения и его влияние на природу материка. Африка — древний материк. 

Главные черты рельефа и геологического строения: преобладание плоскогорий и 

Великий Африканский разлом. Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды. 

Африка — самый жаркий материк. Величайшая пустыня мира – Сахара. Оазисы. 

Озера тектонического происхождения: Виктория, Танганьика. Двойной набор 

природных зон. Саванны. Национальные парки Африки.  

Неравномерность размещения население, его быстрый рост. Регионы Африки: 

Арабский север, Африка к югу от Сахары. Особенности человеческой деятельности 

и изменение природы Африки под ее влиянием. Главные объекты природного и 

культурного наследия. 

Учебные понятия:  

Саванна, национальный парк, Восточно-Африканский разлом, сахель, 

экваториальная раса. 

Персоналии:  

Генрих Мореплаватель, Васко да Гама, Давид Ливингстон, Генри Стэнли, 

Джон Спик, Джеймс Грант, Василий Васильевич Юнкер, Николай Степанович 

Гумилев. 

Основные образовательные идеи 

 Выявление влияния географического положения на природное своеобразие Африки: 

север – зеркальное отражение юга. 

 Африка – материк равнин. 

 Африка – материк, на котором ярко проявляется закон широтной зональности. 

 Своеобразие регионов Африки: 

 Северная Африка — пустыни, древнейшие цивилизации, арабский мир. 

 Западная и Центральная Африка -  разнообразие народов и культур. 

 Восточная Африка – разломы и вулканы, саванны и национальные парки; 

 Южная Африка – саванны и пустыни,  богатейшие полезные ископаемые.  

Метапредметные умения:  

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические особенности природы материков и океанов.  

 географическая специфика отдельных стран.  

 результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные признаки 
объектов и явлений;  

 местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

Практические работы:  

1. Определение координат крайних точек материка, его протяженность с 

севера на юг в градусной мере и километрах 

2. Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и месторождений 

полезных ископаемых. 
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Тема 2. Австралия - маленький великан (6 часов) 

Содержание темы 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый 

маленький материк, самый засушливый материк, целиком расположенный в 

тропиках. Изолированность и уникальность природного мира материка. Население 

Австралии. Европейские мигранты. Неравномерность расселения. Особенности 

человеческой деятельности и изменение природы Австралии под ее влиянием. 

Австралийский Союз – страна-материк. Главные объекты природного и 

культурного наследия. Океания – островной регион. Влажный тропический климат 

и небогатый природный мир островов. 

Учебные понятия:  

Лакколит, эндемик, аборигены. 

Персоналии:  

Виллем  Янсзон, Абель Тасман, Джеймс Кук, Эдуард Эйр, Николай 

Николаевич Миклухо-Маклай, Юрий Федорович Лисянский, Тур Хейердал. 

Основные образовательные идеи 

 Самый маленький и самый засушливый материк. 

 Самый низкий материк, лежащий  вне сейсмической зоны. 

 Открытие и освоение позже, чем других обитаемых материков из-за своей удаленности 

от Европы 

 Изменение человеком природы: завезенные растения и животные. 

 Население: австралийские аборигены и англоавстралийцы. 

 Океания — особый островной мир. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические особенности природы материка в целом и отдельных его регионов;  

 географические особенности отдельных стран.  

 следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные признаки 
объектов и явлений;  

 местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

Практическая работа:  

1.  Сравнение географического положения Африки и Австралии, определение 

черт сходств и различия основных компонентов природы. 

Тема 3. Антарктида - холодное сердце (2 часа) 

Содержание темы: 

Особенности географического положения. Самый изолированный и холодный 

материк планеты. История открытия, изучения и освоения. Покорение Южного 
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полюса. Основные черты природы материка: рельеф, скрытый подо льдом, 

отсутствие рек, «кухня погоды». Антарктические научные станции. 

Учебные  понятия:  

Стоковые ветры, магнитный полюс, полюс относительной недоступности, 

шельфовый ледник. 

 

Персоналии:  

Джеймс Кук, Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев, 

Дюмон Дюрвиль, Джеймс Росс, Руал Амундсен, Роберт Скотт.  

Основные образовательные идеи: 

 Географическое положение Антарктиды и его влияние на природу материка; 

 Антарктида — материк без постоянного населения. 

Метапредметные умения:  

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические особенности природы материков и океанов.  

 результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные признаки 
объектов и явлений;  

 местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

Тема 4. Южная Америка - материк чудес  (8 часов) 

Содержание темы: 

Географическое положение — основа разнообразия природы Южной 

Америки. История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Горы 

и равнины Южной Америки. Богатство рудными полезными ископаемыми. 

Разнообразие климатов. Самый влажный материк. Амазонка – самая полноводная 

река планеты. Реки – основные транспортные пути. Богатый и своеобразный 

растительный и животный мир материка.  

Население и регионы Южной Америки. Смешение трех рас. Равнинный 

Восток и Горный Запад.  Особенности человеческой деятельности и изменение 

природы Южной Америки под ее влиянием. Главные объекты природного и 

культурного наследия.  

Учебные понятия:  

Сельва, пампа, метис, мулат, самбо, Вест-Индия, Латинская и Цент-ральная  

Америка. 

Персоналии:  

Христофор Колумб, Америго Веспуччи, Нуньес де Бальбоа, Франциско 

Орельяно, Александр Гумбольдт, Григорий Иванович Лансдорф, Артур Конан 

Дойль, Франциско Писарро. 

Основные образовательные идеи 

 Южная Америка — материк с наиболее разнообразными среди южных материков 

природными условиями.  
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 Рекорды Южной Америки: самый увлажненный материк, самый большой речной 

бассейн, самая длинная и полноводная река, самый высокий водопад, самая обширная 

низменность и  самые длинные горы суши.  

 Особенности регионов Южной Америки: равнинный Восток и Андийские страны. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические особенности природы материка в целом и отдельных его регионов;  

 географические особенности отдельных стран.  

 следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные признаки 
объектов и явлений;  

 местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

Практическая работа:  

Выявление с использованием карт взаимосвязей между компонентами 

природы в одном из природных комплексов материка. 

Тема 5. Северная Америка - знакомый незнакомец (8 часов) 

Содержание темы 

Географическое положение. История открытия, изучения и освоения. 

Геологическое строение и рельеф. Великие горы и равнины. Стихийные бедствия. 

Великий ледник. Полезные ископаемые. Разнообразие типов климата. Реки 

Северной Америки.  Великие Американские озера. Широтное и меридиональное 

простирание природных зон. Богатство растительного и животного мира. 

Формирование населения материка. Современное население.  Регионы Северной 

Америки. Англо-Америка, Центральная Америка и Латинская Америка. 

Особенности человеческой деятельности и изменение природы материка под ее 

влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Учебные понятия:  

Великое оледенение, прерии, каньон, торнадо, Берингия, Англо-Америка, 

Латинская Америка. 

Основные образовательные идеи 

 Северная Америка — северный материк, в природе которого есть черты сходства с 

Евразией и Южной Америкой. 

 Равнины на востоке и горы на западе.  Кордильеры – главный горный хребет. 

 Огромное разнообразие природы: от Арктики до субэкваториального пояса. 

 Особенности регионов Северной Америки: Англо-Америки и Центральной Америки. 

Персоналии:  
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Лейв Эриксон, Джон Кабот, Витус Беринг, Михаил Гвоздев, Иван Федоров, 

Александр  Макензи, Марк Твен, Фенимор Купер. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические особенности природы материка в целом и отдельных его регионов;  

 географические особенности отдельных стран.  

 следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные признаки 
объектов и явлений;  

 местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

Практическая работа:  

Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. 

Тема 6. Евразия – музей природы (10 часов) 

Содержание темы: 

Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты 

природы. Сложное геологическое строение. Самые высокие горы планеты и самая 

глубокая впадина суши. Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов 

Северного полушария. Разнообразие рек, крупнейшие реки Земли. Самые большие 

озера: Каспийское, Байкал. Население и регионы Евразии. Наиболее населенный 

материк. Сложный национальный состав, неравномерность размещения населения. 

Европа и Азия. Роль Европы в развитии человеческой цивилизации. Юго-Западная 

Азия – древнейший центр человеческой цивилизации. Южная Азия – самый 

населенный регион планеты. Особенности человеческой деятельности и изменение 

природы материка под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного 

наследия. 

Основные образовательные идеи: 

 Евразия — самый большой материк, единственный, омываемый всеми океанами Земли. 

 Евразия — материк, включающий две части света: Европу и Азию. 

 Наличие нескольких литосферных плит, «спаянных» складчатыми поясами, – причина 

сложности рельефа. 

 Разнообразие природы — есть все природные зоны Северного полушария. 

 Евразия — самый заселенный материк Земли. 

 Особенности регионов Европы  (Северная, Средняя, Южная и Восточная) и Азии (Юго-

Западная, Восточная, Южная и Юго-Восточная). 

Персоналии:  
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Марко Поло, Афнасий Никитин, Петр Петрович Семенов-Тянь-Шанский, 

Николай Михайлович Пржевальский, Петр Кузьмич Козлов, Всеволод  Иванович 

Роборовский. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические особенности природы материка в целом и отдельных его регионов;  

 географические особенности отдельных стран.  

 следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные признаки 
объектов и явлений;  

 местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

 

 

Практическая работа: 

Составление географической характеристики стран Европы  и Азии по картам 

атласа и другим источникам географической информации. 

Раздел 3. Взаимодействия природы и человека (3 часа) 

Содержание темы: 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние хозяйственной 

деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по их охране. 

Центры происхождения культурных растений. 

Учебные понятия:  

Природные условия, стихийные природные явления, экологическая проблема. 

Персоналии:  

Николай Иванович Вавилов, Владимир Иванович Вернадский. 

Основные образовательные идеи: 

 Природа, вовлечённая в хозяйственную деятельность человека, называется 

географической средой.  

 Изменение природной среды в результате хозяйственной деятельности человека стало 

причиной появления экологических проблем.  

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  
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 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 особенности взаимодействия природы и человека; 

 особенности влияния хозяйственной деятельности человека на оболочки Земли; 

 следствия влияния хозяйственной деятельности человека на оболочки Земли. 

Умение определять: 

 центры происхождения культурных растений; 

 местоположение территорий с наибольшей степенью концентрации хозяйственной 
деятельности человека. 

Практическая работа: 

Изучение правил поведения человека в окружающей среде, меры защиты от 

катастрофических явлений природного характера. 

Обобщение – 2 часа. 

 

8 класс 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому 

и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности; 

 осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной картины мира; 

 формирование  поведения в географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и 

человека; 

 аргументированная оценка своих и чужих поступков в разных ситуациях, опираясь на 

общечеловеческие ценности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

у саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору; 

 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; 

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

взаимопонимания. 
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Метапредметные результаты:  

Познавательные УУД 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: давать определение 

понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала; обобщать 

понятия - осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений;  

 строить логичные рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; преобразовывать 

информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и 

представления информации;  

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания;  

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности;  

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей; уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Регулятивные УУД 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер); 

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 
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 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет); 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

 организовывать свою жизнь в соответствии с общественно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 

 уметь ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках, принимать решения. 

 

Коммуникативные УУД 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 

 

   Предметные результаты: 

 осознание роли географии в познании окружающего мира; 

 умение объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 умение составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы 

и географической оболочки; 

 освоение системы географических знаний о природе России; 

 выявление взаимосвязи компонентов геосферы и их изменения, объяснение проявления в 

природе Земли географической зональности и высотной поясности; 

 умение определять географические особенности природы отдельных территорий и страны 

вцелом; 
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 устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных территорий; 

 выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем 

на глобальном, региональном и локальном уровнях; 

 различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

уметь их читать; 

 использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы. 

 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел I. Общая физическая география России (35 часов) 

Тема 1. Введение. 

Что изучает физическая география России. 

 

Тема 2. Географическое положение России (4 часа). 

Территория и акватория. Государственная территория России. Особенности и виды 

географического положения России. Сравнение географического положения 

России и положения других государств.  Государственные границы России, их 

виды. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и пространство 

недр, континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время, их 

роль в хозяйстве и жизни людей. 

Практические работы: 

1. Обозначение на контурной карте границ, пограничных государств, крайних точек России. 

2. Определение поясного времени для разных пунктов России. 

 

Тема 3. Исследования территории России (3 часа)  

Русские землепроходцы XI-XVII вв. Открытие и освоение Европейского Севера, 

Сибири и Дальнего Востока. Географические открытия в России XVIII–XIX вв. 

Камчатские экспедиции. Великая Северная экспедиция. Академические 

экспедиции XVIII в. Географические исследования XX в. Открытие и освоение 

Северного морского пути. Роль географии в современном мире. Задачи 

современной географии. Географический прогноз. 

 



  

•  

239  

Тема 4. Геологическое строение и рельеф (4 часа)  

Основные этапы формирования земной коры на территории России. Особенности 

геологического строения России: основные тектонические структуры. Рельеф 

России: основные формы, их связь со строением земной коры. Особенности 

распространения крупных форм рельефа. Влияние внутренних и внешних 

процессов на формирование рельефа. Области современного горообразования, 

землетрясений и вулканизма. Современные процессы, формирующие рельеф. 

Древнее и современное оледенения. Стихийные природные 

явления.  Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального 

использования. Изменение рельефа человеком. Изучение закономерностей 

формирования рельефа и его современного развития на примере своего региона и 

своей местности. 

Практические работы: 

1. Сопоставление физической и тектонической карт и установление зависимости рельефа от 

строения земной коры. 

 

Тема 5. Климат и погода (8 часов).  

Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, 

подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Закономерности 

распределения тепла и влаги на территории страны. Типы климатов России, 

климатические пояса. Изменение климата под влиянием естественных факторов. 

Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, 

здоровье. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям 

на территории страны. Климат и хозяйственная деятельность людей. Опасные и 

неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования 

климатических явлений. Климат своего региона. 

Практические работы: 

1. Определение по картам основных климатических показателей для различных пунктов. 

2. Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. 

Составление прогноза погоды. 

  

Тема 6. Моря и внутренние воды (6 часов).  

Виды вод суши на территории страны. Распределение рек по бассейнам океанов. 

Главные речные системы. Зависимость между режимом, характером течения рек, 
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рельефом и климатом.  Характеристика крупнейших рек страны.  Опасные 

явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их 

предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. 

Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их 

потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. 

Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Практические работы: 

1. Составление характеристики одного из морей, омывающих территорию России. 

2. Определение по картам и статистическим материалам характерных особенностей рек 

России. 

3. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатодиаграмм, определение возможностей их хозяйственного использования. 

 

Тема 7. Почвы (2 часа). 

 Почва - особый компонент природы. Факторы образования почв, их основные 

типы, свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов почв. 

Почвенные ресурсы России.  Изменение почв в ходе их хозяйственного 

использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба 

с эрозией почв и их загрязнением. Особенности почв своего региона и своей 

местности. 

 

Тема 8. Природные зоны (7 часов). 

 Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы его 

определяющие.  Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по 

охране растительного и животного мира.  Растительный и животный мир своего 

региона и своей местности. 

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их 

компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, 

лесостепи и степей, полупустынь и пустынь. Природные ресурсы зон, их 

использование, экологические проблемы. Заповедники. Высотная поясность. 

Особо охраняемые природные территории. Памятники всемирного природного 

наследия. 

Практические работы: 



  

•  

241  

1. Описание по плану одной из природных зон России. 

 

 

 

 

Раздел II. Крупные природные районы России (32 часа) 

     Географическое положение района. Специфика природы и ресурсный 

потенциал. Влияние природных условий, ресурсов на жизнь и хозяйственную 

деятельность населения. Влияние географического положения на природу и 

хозяйственное развитие района. Геополитические интересы России в районе. 

Историко-географические этапы развития района. Природные уникумы района. 

     Комплексная характеристика Московской области. Географическое положение, 

размеры территории, протяженность и характер границ, соседи. Закономерности 

формирования рельефа и его современное развитие. Особенности рельефа и 

полезные ископаемые. Климат и погода. Опасные и неблагоприятные 

климатические явления. Внутренние воды и водные ресурсы. Экологические 

проблемы. Особенности почв. Меры по сохранению плодородия почв. 

Особенности растительного и животного мира.  

Практические работы: 

1. Характеристика условий работы и быта человека в Западной Сибири. 

2. Характеристика жизнедеятельности человека в суровых природных условиях на примере 

Норильска. 

  

Раздел III. Природа и человек (3 часа). 

Природные условия и ресурсы. Природный и экологический потенциал России. 

Географический фактор в развитии общества. Антропогенное воздействие на 

природу. Рациональное природопользование. Особ охраняемые территории. 

Памятники Всемирного природного и культурного наследия в нашей стране. 

Экологическая ситуация в России. 

9 класс 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 2.1 Содержание программы учебного курса географии 

Тема 1. Население Российской Федерации( 6 ч) 

Исторические  особенности заселения населения территории России. Численность и  

естественный прирост населения. Национальный состав населения России. Миграции 
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населения. Городское и сельское население. Расселение населения.  
Тема 2. Хозяйство России ( 18ч)   
Развитее хозяйства России. Экономическое развитее России. Общая характеристика ТЭК, 

промышленности России. 

Тема 2. Центральная Россия (6 ч) 
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. Города 

Центральной России. Золотое кольцо России. Памятники Всемирного природного и 

культурного наследия. Современные проблемы и перспективы Центральной России. 

Центральный район. Географическое 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 3. Европейский Северо-Запад (5 ч) 
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 4. Европейский Север (4ч) 
Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно-ресурсного 

потенциала. Специализация района. 

Этапы освоения территории. Роль моря на разных этапах развития района. Деревянная 

архитектура, художественные промыслы. 

Население. Традиции и быт населения. Коренные жители. Крупные города. Мурманск, 

Архангельск, Вологда. Проблемы и перспективы развития Европейского Севера. 

Тема 5. Европейский Юг  (5 ч) 
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, Новороссийск. Города-курорты: Сочи, Анапа, Минеральные Воды. Проблемы 

и перспективы развития Северного Кавказа. 

Тема 6. Поволжье (5 ч) 

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. 
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Тема 7. Урал (5 ч) 

Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. Роль Урала в 

обеспечении связей европейской и азиатской частей России. Природные условия и 

ресурсы, их особенности. Высотная поясность. Полезные ископаемые. Ильменский 

заповедник. 

Население. Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. Уровень 

урбанизации. Крупные города Урала: Екатеринбург, Челябинск, Соликамск. 

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. 

Тема 8. Сибирь (6 ч) 

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 9. Дальний Восток (6 ч) 

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 (3 час) 

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.  
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Предметная область «Естественнонаучные предметы»  
  

   Учебный предмет «Физика»  
  

Учебный предмет «Физика» изучается с 7-го по 9 класс.  

В 7 классах – 68 ч. В неделю, 34 учебные недели    

В 8 классе - 140 ч (2 ч в неделю, 35 учебных недель).  

В 9 классе – 102 часа (3 ч в неделю, 34 учебных недели). 

  

УМК Перышкина А.В. «Физика»  

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика»  
  

Личностными результатами изучения физики в основной школе являются:  

• сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных 

и творческих способностей учащихся;  

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике 

как к элементу общечеловеческой культуры;  

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями;  

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностноориентированного подхода;  

• формирование ценностных отношений друг к другу , учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения;  

Метапредметными результатами обучения физики в основной школе являются:  

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий;  

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 

моделей процессов или явлений;  

• формирование умение воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные 

вопросы и излагать его;  



  

•  

245  

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач;  

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать  свои мысли  и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения,  признавать 

право другого человека на иное мнение;  

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем;  

• формирование умений работать в группе с выполнением  различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  

Предметные результаты обучения физики в основной школе представлены в содержании 

курса по темам.   

  

Содержание учебного предмета «Физика»  
  

7 КЛАСС   (70 часов, 2 часа в неделю)  

I. введение (4 ч)   

Физика – наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и 

описание физических явлений. Физические величины. Измерения физических величин: 

длины, времени, температуры. Физические приборы. Международная система единиц. 

Точность и погрешность измерений. Физика и техника.  

Фронтальная лабораторная работа.  

1.Определение цены деления измерительного прибора.  

Предметными результатами обучения по данной теме являются:  

 понимание физических терминов: тело, вещество, материя;  

 умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические 

величины: расстояние, промежуток времени, температуру;  

 владение экспериментальными методами исследования при определении  цены 

деления шкалы прибора и погрешности измерения;  

 понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики и влиянии 

на технический и социальный прогресс.  

II. Первоначальные сведения о строении вещества. (6 часов.)  

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое 

движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и 

твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели 

строения твердых тел, жидкостей и газов.  Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых 

тел  на основе молекулярно-кинетических представлений.  

Фронтальная лабораторная работа.  

2.Определение размеров малых тел.  

Предметными результатами обучения по данной теме являются:  
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 понимание и способность объяснять физические явления : диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел;  

 владение экспериментальными методами исследования при определении размеров 

малых тел;  

 понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; 

различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов;  

 умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в 

кратные и дольные единицы;  

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, 

охрана окружающей среды).  

III. Взаимодействие тел. (23 часа.)  

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. 

Скорость.  Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция.  

Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность 

вещества. Сила.  Сила тяжести. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой 

тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух сил, 

направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Физическая 

природа небесных тел Солнечной системы.  

Фронтальная лабораторная работа.  

3.Измерение массы тела на рычажных весах.  

4.Измерение объема тела.  

5.Измерение плотности твердого вещества.  

6.Градуирование пружины и измерение сил динамометром.  

7. Измерение силы трения с помощью динамометра.  

IV. Давление твердых тел, жидкостей и газов. (21 час)  

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. 

Закон Паскаля. Сообщающие сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения 

атмосферного давления.. Барометр, манометр, поршневой жидкостный насос.   

Закон Архимеда. Условие плавания тел. Воздухоплавание.  

Фронтальная лабораторная работа.  

8.Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.  

9.Выяснение условий плавания тела в жидкости.  

Предметными результатами обучения по данной теме являются:  

 понимание и способность объяснять физические явления: атмосферное давление, 

давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, 

расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование 

воздушной оболочки Земли; способы уменьшения и увеличения давления;  

 умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, 

силу Архимеда;  

 владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы 

Архимеда от объема вытесненной телом воды, условий плавания тела в жидкости 

от действия силы тяжести и силы Архимеда;  
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 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон Паскаля, закон Архимеда:  

 владение способами выполнения расчетов для нахождения: давления, давления 

жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной 

задачей на основании использования законов физики;  

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, 

охрана окружающей среды);  

V. Работа и мощность. Энергия. (16 часов.)  

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия 

сил. «Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного действия 

(КПД).  Энергия.  Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии.   

Фронтальная лабораторная работа.  

10.Выяснение условия равновесия рычага.  

11.Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.  

8 класс  (70 часов, 2 часа в неделю)  

I. Тепловые явления (23 ч)  

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача.  Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения энергии в 

механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. 

Удельная теплота парообразования. Объяснение изменений агрегатных состояний 

вещества  на основе молекулярно-кинетических представлений. Преобразование энергии в 

тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. Холодильник. 

Экологические проблемы использования тепловых машин.  

Фронтальные лабораторные работы  

1) Сравнение количества теплоты при смешивании воды разной температуры.  

2) Измерение удельной теплоемкости твердого тела  

3) Измерение влажности воздуха  

  

II. Электрические явления (29 ч)   

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атомов.  

Электрический ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники 

тока.  Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение.  Электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и 

параллельное соединение проводников.  Работа и мощность электрического тока. Закон 

Джоуля-Ленца. Конденсатор. Правила безопасности при работе с электроприборами.  

Фронтальные лабораторные работы .  

4) Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.  

5) Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.  
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6) Регулирование силы тока реостатом.  

7) Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра.  

8) Измерение мощности и работы тока в электрической лампе.  

III. Электромагнитные явления (5 ч)  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с 

током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле 

Земли.  Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электрический двигатель.   

Фронтальные лабораторные работ ы .  

9) Сборка электромагнита и испытание его действия.  

10) Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).  

IV. Световые явления (13 ч.)  

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил.  

Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Закон 

преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы.  

Изображения, даваемые линзой.  Глаз как оптическая система. Оптические приборы.  

Фронтальная лабораторная работа.  

11) Получение изображения при помощи линзы.  

  

9 класс  

  

Законы взаимодействия и движения тел (34 ч)  

Описание движения. Материальная точка как модель тела. Критерии замены тела 

материальной точкой. Поступательное движение. Система отсчета. Перемещение. 

Различие между понятиями «путь» и «перемещение». Нахождение координаты тела по его 

начальной координате и проекции вектора перемещения. Перемещение при 

прямолинейном равномерном движении. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Мгновенная скорость. Ускорение. Скорость прямолинейного равноускоренного движения. 

График скорости. Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. 

Закономерности, присущие прямолинейному равноускоренному движению без начальной 

скорости. Относительность траектории, перемещения, пути, скорости. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. Причина смены дня и ночи на Земле (в 

гелиоцентрической системе).  

Причины движения с точки зрения Аристотеля и его последователей. Закон 

инерции. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Ускорение свободного падения. Падение 

тел в воздухе и разреженном пространстве. Уменьшение модуля вектора скорости при 

противоположном направлении векторов начальной скорости и ускорения свободного 

падения. Невесомость.  

Закон всемирного тяготения и условия его применимости. Гравитационная 

постоянная. Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах. 

Зависимость ускорения свободного падения от широты места и высоты над Землей. Сила 

упругости. Закон Гука. Сила трения. Виды трения: трение покоя, трение скольжения, 

трение качения. Формула для расчета силы трения скольжения. Примеры полезного 

проявления трения. Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по 
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окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. 

Искусственные спутники Земли. Первая космическая скорость.  

Импульс тела. Замкнутая система тел. Изменение импульсов тел при их 

взаимодействии. Закон сохранения импульса. Сущность и примеры реактивного движения.  

Назначение, конструкция и принцип действия ракеты. Многоступенчатые ракеты. Работа 

силы. Работа силы тяжести и силы упругости. Потенциальная энергия. Потенциальная 

энергия упругодеформированного тела. Кинетическая энергия. Теорема об изменении 

кинетической энергии. Закон сохранения механической энергии.  

Контрольная работа по теме «Законы взаимодействия и движения тел».  

Лабораторные работы  

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.  

2. Измерение ускорения свободного падения.  

Темы проектов  

«Экспериментальное подтверждение справедливости условия криволинейного 

движения тел», «История развития искусственных спутников Земли и решаемые с их 

помощью научно-исследовательские задачи»  

Механические колебания и волны. Звук (15 ч)  

Примеры колебательного движения. Общие черты разнообразных колебаний. 

Динамика колебаний горизонтального пружинного маятника. Свободные колебания, 

колебательные системы, маятник. Величины, характеризующие колебательное движение: 

амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Зависимость периода и частоты маятника от 

длины его нити. Гармонические колебания.  

Превращение механической энергии колебательной системы во внутреннюю. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Частота установившихся вынужденных 

колебаний. Условия наступления и физическая сущность явления резонанса. Учет 

резонанса в практике.  

Механизм распространения упругих колебаний. Механические волны. Поперечные 

и продольные упругие волны в твердых, жидких и газообразных средах. Характеристики 

волн: скорость, длина волны, частота, период колебаний. Связь между этими величинами. 

Источники звука — тела, колеблющиеся с частотой 16 Гц — 20 кГц. Ультразвук и 

инфразвук. Эхолокация. Зависимость высоты звука от частоты, а громкости звука — от 

амплитуды колебаний и некоторых других причин. Тембр звука. Наличие среды — 

необходимое условие распространения звука. Скорость звука в различных средах.  

Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс.  

Контрольная работа по теме «Механические колебания и волны. Звук». 

Лабораторная работа  

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от 

длины его нити.  

Темы проектов  

«Определение качественной зависимости периода колебаний пружинного маятника 

от массы груза и жесткости пружины», «Определение качественной зависимости периода 

колебаний нитяного (математического) маятника от величины ускорения свободного  

падения», «Ультразвук и инфразвук в природе, технике и медицине»  

Электромагнитное поле (25 ч)  
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Источники магнитного поля. Гипотеза Ампера. Графическое изображение 

магнитного поля. Линии неоднородного и однородного магнитного поля. Связь 

направления линий магнитного поля тока с направлением тока в проводнике. Правило 

буравчика. Правило правой руки для соленоида. Действие магнитного поля на проводник 

с током и на движущуюся заряженную частицу. Правило левой руки. Индукция магнитного 

поля. Модуль вектора магнитной индукции. Линии магнитной индукции. Зависимость 

магнитного потока, пронизывающего площадь контура, от площади контура, ориентации 

плоскости контура по отношению к линиям магнитной индукции и от модуля вектора 

магнитной индукции магнитного поля. Опыты Фарадея. Причина возникновения 

индукционного тока. Определение явления электромагнитной индукции. Техническое 

применение явления. Возникновение индукционного тока в алюминиевом кольце при 

изменении проходящего сквозь кольцо магнитного потока. Определение направления 

индукционного тока. Правило Ленца. Явления самоиндукции. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля тока. Переменный электрический ток. Электромеханический 

индукционный генератор (как пример — гидрогенератор). Потери энергии в ЛЭП, способы 

уменьшения потерь. Назначение, устройство и принцип действия трансформатора, его 

применение при передаче электроэнергии. Электромагнитное поле, его источник. Различие 

между вихревым электрическим и электростатическим полями. Электромагнитные волны: 

скорость, поперечность, длина волны, причина возникновения волн. Получение и 

регистрация электромагнитных волн. Высокочастотные электромагнитные колебания и 

волны — необходимые средства для осуществления радиосвязи. Колебательный контур, 

получение электромагнитных колебаний. Формула Томсона. Блок-схема передающего и 

приемного устройств для осуществления радиосвязи. Амплитудная модуляция и 

детектирование высокочастотных колебаний.  

Интерференция и дифракция света. Свет как частный случай электромагнитных 

волн. Диапазон видимого излучения на шкале электромагнитных волн. Частицы 

электромагнитного излучения — фотоны (кванты). Явление дисперсии. Разложение белого 

света в спектр. Получение белого света путем сложения спектральных цветов. Цвета тел. 

Назначение и устройство спектрографа и спектроскопа. Типы оптических спектров. 

Сплошной и линейчатые спектры, условия их получения. Спектры испускания и 

поглощения. Закон Кирхгофа. Спектральный анализ. Атомы — источники излучения и 

поглощения света. Объяснение излучения и поглощения света атомами и происхождения 

линейчатых спектров на основе постулатов Бора.  

Контрольная работа по теме «Электромагнитное поле».  

Лабораторные работы  

4. Изучение явления электромагнитной индукции.  

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания.  

Темы проектов  

«Развитие средств и способов передачи информации на далекие расстояния с 

древних времен и до наших дней», «Метод спектрального анализа и его применение в науке 

и технике»  

Строение атома и атомного ядра (20 ч)  

Сложный состав радиоактивного излучения, α-, β- и γ-частицы. Модель атома 

Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию ос-частиц. Планетарная модель атома. 

Превращения ядер при радиоактивном распаде на примере ос-распада радия. Обозначение 

ядер химических элементов. Массовое и зарядовое числа. Закон сохранения массового 
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числа и заряда при радиоактивных превращениях. Назначение, устройство и принцип 

действия счетчика Гейгера и камеры Вильсона. Выбивание ос-частицами протонов из ядер 

атома азота. Наблюдение фотографий образовавшихся в камере Вильсона треков частиц, 

участвовавших в ядерной реакции. Открытие и свойства нейтрона. Протонно-нейтронная 

модель ядра. Физический смысл массового и зарядового чисел. Особенности ядерных сил. 

Изотопы.  

Энергия связи. Внутренняя энергия атомных ядер. Взаимосвязь массы и энергии. 

Дефект масс. Выделение или поглощение энергии в ядерных реакциях. Деление ядра урана. 

Выделение энергии. Условия протекания управляемой цепной реакции. Критическая 

масса. Назначение, устройство, принцип действия ядерного реактора на медленных 

нейтронах. Преобразование энергии ядер в электрическую энергию. Преимущества и 

недостатки АЭС перед другими видами электростанций.  

Биологическое действие радиации. Физические величины: поглощенная доза 

излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза. Влияние радиоактивных излучений 

на живые организмы. Период полураспада радиоактивных веществ. Закон радиоактивного 

распада. Способы защиты от радиации. Условия протекания и примеры термоядерных 

реакций. Источники энергии Солнца и звезд.  

Контрольная работа по теме «Строение атома и атомного ядра. Использование 

энергии атомных ядер».  

Лабораторные работы  

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром.  

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.  

8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям» 

(выполняется дома).  

Тема проекта  

«Негативное воздействие радиации (ионизирующих излучений) на живые 

организмы и способы защиты от нее»  

Строение и эволюция Вселенной (5 ч)  

Состав Солнечной системы: Солнце, восемь больших планет (шесть из которых 

имеют спутники), пять планет-карликов, астероиды, кометы, метеорные тела. 

Формирование Солнечной системы. Земля и планеты земной группы. Общность 

характеристик планет земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет- 

гигантов. Малые тела Солнечной системы: астероиды, кометы, метеорные тела. 

Образование хвостов комет. Радиант. Метеорит. Болид. Солнце и звезды: слоистая (зонная) 

структура, магнитное поле. Источник энергии Солнца и звезд — тепло, выделяемое при 

протекании в их недрах термоядерных реакций. Стадии эволюции Солнца. Галактики. 

Метагалактика. Три возможные модели нестационарной Вселенной, предложенные А. А. 

Фридманом. Экспериментальное подтверждение Хабблом расширения Вселенной. Закон 

Хаббла.  

Темы проектов  

«Естественные спутники планет земной группы», «Естественные спутники 

планетгигантов»  

  

Тематическое планирование учебного предмета «Физика»  
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7 класс  

№  Тема  кол-во   

часов  

1  Введение  4  

2  Первоначальные сведения о строении вещества  6  

3  Взаимодействие тел  23  

4  Давление твердых тел, жидкостей и газов  21  

5  Работа и мощность. Энергия  11  

  Всего  68  

  

8 класс  

№   Тема  Всего  

часов  

   1  Тепловые явления   23  

2  Электрические явления   29  

3  Электромагнитные явления   5  

4  Световые явления   13  

5  Итоговое повторение   1  

  Всего   70  

  

9 класс  

№  Тема урока  Всего 

часов  

1  Законы движения и взаимодействия тел   34  

2  Механические колебания и волны. Звук   15  

3  Электромагнитное поле   25  

4  Строение атома и атомного ядра   20  

5  Строение и эволюция вселенной   5  

6  Итоговое повторение   3  

    102  

  

Учебный предмет «Биология»  
  

Уебный предмет «Биология» изучается с 5-го по 9 класс.  

В 5 – 6  классе — 68 ч (1 ч в неделю, 34 учебных недель)  

В  7— классе 68 ч. (2 ч в неделю, 34 учебных недель) 

8  классе  - 70 ч (2 ч в неделю, 35 учебных недель).  

В 9 классе – 68 часов (2 ч в неделю, 34 учебных недели)  
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Авторы программы: В.В. Пасечник, В.В. Латюшин,  Г.Г. Швецов.  

Планируемые результаты освоения  учебного предмета «Биология»  
  

Личностные результаты обучения:    

—Воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку;  —

осознание учащимися, какие последствия для окружающей среды может иметь 

разрушительная деятельность человека и проявление готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям на благо природы;  

 —умение реализовывать теоретические познания в повседневной жизни;  —

понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии;  

 —признание права каждого на собственное мнение;  

 —умение отстаивать свою точку зрения;   

 —критичное отношение к своим поступкам, осознание  ответственности за их 

последствия.   

Предметные результаты обучения:   

учащиеся должны знать:   

— свойства живого;   

 —методы исследования в биологии;  

 —значение биологических знаний в современной 

жизни;  —профессии, связанные с биологией;  —

уровни организации живой природы.   

—состав, строение и функции органических веществ ,в состав живого;  —

представления о молекулярном уровне организации живого;  —

особенности вирусов как неклеточных форм жизни.  

 —основные методы изучения клетки;   

—особенности строения клетки эукариот и прокариот;   

—функции органоидов клетки;  

 —основные положения клеточной теории;  

 —химический состав клетки;   

—клеточный уровень организации живого;   

—строение клетки как структурной и функциональной единицы жизни;  

 —обмен веществ и превращение энергии как основу жизнедеятельности 

клетки;  —рост, развитие и жизненный цикл клеток;  —особенности 

митотического деления клетки.  

 —сущность биогенетического закона;   

—мейоз;  

 —особенности индивидуального развития организма;   

—основные закономерности передачи наследственной информации;  —

закономерности изменчивости;  

 —основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов;  —

особенности развития половых клеток.  

 —критерии вида и его популяционную структуру;   

—экологические факторы и условия среды;   
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 —основные положения теории эволюции Ч. Дарвина;   

—движущие силы эволюции;  

 —пути достижения биологического прогресса;   

—популяционно-видовой уровень организации живого;   

—развитие эволюционных представлений;  —

синтетическую теорию эволюции.   

—определения понятий: «сообщество», «экосистема», «биогеоценоз»;  

 —структуру разных сообществ;    

—процессы, происходящие при переходе с одного трофического уровня на другой.  

 —основные гипотезы возникновения жизни на Земле;  

 —особенности антропогенного воздействия на биосферу   

—основы рационального природопользования;   

—основные этапы развития жизни на Земле;  

  —взаимосвязи живого и неживого в биосфере;  

  —круговороты веществ в биосфере;  

 —этапы эволюции биосферы;   

—экологические кризисы;   

—развитие представлений о происхождении жизни и современном состоянии 

проблемы;   —значение биологических наук в решении проблем рационального 

природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды.  Учащиеся должны уметь:   

—  проводить  несложные  биологические  эксперименты  для 

 изучения  свойств органических веществ и функций ферментов как биологических 

катализаторов.  

 —использовать методы биологической науки и проводить несложные биологические 

эксперименты для изучения клеток живых организмов.  —описывать организменный 

уровень организации живого;   

 —раскрывать особенности бесполого и полового размножения организмов;   —

характеризовать оплодотворение и его биологическую роль.   

—использовать методы биологической науки и проводить несложные биологические 

эксперименты для изучения морфологического критерия видов.  —выстраивать цепи и 

сети питания для разных биоценозов;   —характеризовать роли продуцентов, 

консументов,  редуцентов.  

 —характеризовать биосферный уровень организации живого;   

—рассказывать о средообразующей деятельности организмов;   

—приводить доказательства эволюции;   

—демонстрировать знание основ экологической грамотности: оценивать последствия 

деятельности человека в природе и влияние факторов риска на здоровье человека;   

Метапредметные результаты:   

Учащиеся должны уметь:   

— определять понятия, формируемые в процессе изучения темы;   

— классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для классификации;  — 

самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять поэтапную 

структуру будущего самостоятельного исследования;  
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  — при выполнении лабораторных и практических работ выбирать оптимальные 

способы действий в рамках предложенных условий и требований и соотносить свои 

действия с планируемыми результатами;    

— формулировать выводы;   

— устанавливать причинно-следственные связи между событиями, явлениями;  

 — применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; — владеть 

приемами смыслового чтения, составлять тезисы и план-конспекты по результатам 

чтения;  

 — организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;   

—  использовать  информационно-коммуникационные  технологии  при 

 подготовке сообщений, мультимедийных презентаций;  

 — демонстрировать экологическое мышление и применять его в повседневной жизни.    

  

Содержание учебного предмета «Биология»  
  

5 КЛАСС  

Введение (6 часов)  

Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства 

бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. 

Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические 

факторы и их влияние на живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, 

ее охрана.  

Лабораторные и практические работы   

Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение дневника 

наблюдений.  

Экскурсии  

Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных.  

Раздел 1. Клеточное строение организмов (10 часов)  

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее 

строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: 

поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. 

Понятие «ткань».  

Демонстрации   

Микропрепараты различных растительных тканей.  

Лабораторные и практические работы   

Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. Изучение клеток 

растения с помощью лупы.   

Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом. 

Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа 

элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника.   

Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в 

клетках листа элодеи.  

 Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных 

тканей. Раздел 2. Царство Бактерии. (2 часа)  
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Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль 

в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе.  

Раздел 3. Царство Грибы (5 часов).  

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. 

Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их 

охрана. Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. 

Роль грибов в природе и жизни человека.  

Демонстрация  

Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, 

головня, спорынья).  

Лабораторные и практические работы  

Строение плодовых тел шляпочных грибов.   

Строение плесневого гриба мукора.  

 Строение дрожжей.  

Раздел 4. Царство Растения (9 часов)  

Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая 

характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой 

обитания. Роль в биосфере. Охрана растений.  

Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые).  

Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение 

одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни 

человека, охрана водорослей.  

Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и 

жизни человека.  

Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение.  

Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в 

природе и жизни человека, охрана.  

Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение 

голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана.  

Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение 

цветковых в природе и жизни человека.  

 Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира.  

Демонстрация   

Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений.  

Лабораторные и практические работы  

Строение зеленых водорослей.  

Строение мха (на местных видах).   

Строение спороносящего хвоща.  

Строение спороносящего папоротника.   

Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов  

Предметные результаты обучения 

Резервное время – 3 ч.  

6 КЛАСС  

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений  (14 часов)   
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Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы 

корневых систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Побег. Почки и их 

строение. Рост и развитие побега. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. 

Видоизменения листьев. Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. 

Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и 

семян.  

Демонстрация Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек 

(вегетативной и генеративной) и расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и 

микростроение стебля. Различные виды соцветий. Сухие и сочные плоды.  

Лабораторные и практические работы  

 Строение семян двудольных и однодольных растений.  

 Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы.   

Корневой чехлик и корневые волоски.   

Строение почек. Расположение почек на стебле.  

 Внутреннее строение ветки дерева.  

 Видоизмененные побеги (корневище, клубень, луковица).  

 Строение цветка.   

Различные виды соцветий.  

 Многообразие сухих и сочных плодов.  

Раздел 2. Жизнь растений (10 часов)   

 Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, 

развитие, размножение). Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. 

Дыхание растений. Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных 

веществ в растении. Прорастание семян. Способы размножения растений. Размножение 

споровых растений. Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое 

(вегетативное) размножение покрытосеменных растений.  

Демонстрация Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для 

прорастания семян; питание проростков запасными веществами семени; получение 

вытяжки хлорофилла; поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода на 

свету; образование крахмала; дыхание растений; испарение воды листьями; передвижение 

органических веществ по лубу.  

Лабораторные и практические работы  

 Передвижение воды и минеральных веществ по древесине.   

Вегетативное размножение комнатных растений.   

Определение всхожести семян растений и их посев.  

Экскурсии Зимние явления в жизни растений.  

Раздел 3. Классификация растений (6 часов)   

 Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс Двудольные растения. 

Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учетом местных условий). Класс 

Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. Важнейшие 

сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации 

растениеводства в каждой конкретной местности.)  
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 Демонстрация Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших 

сельскохозяйственных растений  

Лабораторные и практические работы   

Выявление признаков семейства по внешнему строению растений.  

Экскурсии Ознакомление с выращиванием растений в защищенном грунте.  

Раздел 4. Природные сообщества (3 часа)  

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. 

Растительные сообщества и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние 

деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной среды на 

человека.   

Экскурсии Природное сообщество и человек. Фенологические 

наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах. Резервное 

время — 2 часа.  

7 КЛАСС (Захаров В.Б., Сонин Н.И.) 

Введение (3 ч) 

 

Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Экосистемы. 

Биосфера — глобальная экологическая система; границы и компоненты биосферы. 

Причины многообразия живых организмов. Эволюционная теория Ч. Дарвина о 

приспособленности к разнообразным условиям среды обитания. Естественная 

система классификации как отражение процесса эволюции организмов. 

 

Раздел 1. Царство Прокариоты (3 ч) 

 

Тема 1.1. Многообразие, особенности строения и происхождение 

прокариотических организмов (3 ч) 

 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических 

организмов. Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактериальной 

клетки. Понятие о типах обмена у прокариот. Особенности организации и 

жизнедеятельности прокариот; распространённость и роль в биоценозах. 

Экологическая роль и медицинское значение (на примере представителей 

подцарства Настоящие бактерии). 

 

Демонстрация: 

 Строение клеток различных прокариот. 

 

Предметные результаты обучения 

 

Учащиеся должны знать: 

— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий; 

— разнообразие и распространение бактерий и грибов; 

— роль бактерий и грибов в природе и жизни человека; 

— методы профилактики инфекционных заболеваний. 
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Учащиеся должны уметь: 

— давать общую характеристику бактериям; 

— характеризовать формы бактериальных клеток; 

— отличать бактерии от других живых организмов; 

— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами, 

составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на 

уроке; 

— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники 

информации; 

— готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения 

информации учебника и дополнительных источников; 

— пользоваться поисковыми системами Интернета. 

 

Раздел 2. Царство Грибы (4 ч) 

 

Тема 2.1. Общая характеристика грибов (3 ч) 

 

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. 

Основные черты организации многоклеточных грибов. Отделы: 

Хитридиомикота, Зигомикота, Аскомикота, Базидиомикота, Омикота; группа 

Несовершенные грибы. Особенности жизнедеятельности и распространение. Роль 

грибов в биоценозах и хозяйственной деятельности человека. 

 

Демонстрация: 

 Схемы строения представителей различных систематических групп грибов, различные 

представители царства Грибы, строение плодового тела шляпочного гриба. 

 

Лабораторные и практические работы: 

 

1. Строение плесневого гриба мукора*. 

2. Распознавание съедобных и ядовитых грибов*. 

 

Тема 2.2. Лишайники (1 ч) 

 

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ 

лишайников; особенности жизнедеятельности, распространённость и 

экологическая роль лишайников. 

 

Демонстрация: 

 Схемы строения лишайников, различные представители лишайников. 

 

Предметные результаты обучения 
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Учащиеся должны знать: 

— основные понятия, относящиеся к строению про- и эукариотической клеток; 

— строение и основы жизнедеятельности клеток гриба; 

— особенности организации шляпочного гриба; 

— меры профилактики грибковых заболеваний. 

Учащиеся должны уметь: 

— давать общую характеристику бактерий и грибов; 

— объяснять строение грибов и лишайников; 

— приводить примеры распространённости грибов и лишайников; 

— характеризовать роль грибов и лишайников в биоценозах; 

— определять несъедобные шляпочные грибы; 

— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

 

Метапредметные результаты обучения 

 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала 

на уроке; 

— пользоваться биологическими словарями и справочниками для поиска 

определений биологических терминов; 

— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники 

информации; 

— готовить сообщения на основе обобщения информации учебника и 

дополнительных источников; 

— пользоваться поисковыми системами Интернета. 

 

Раздел 3. Царство Растения (16 ч) 

 

Тема 3.1. Общая характеристика растений (2 ч) 

 

Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы 

органов растений. Регуляция жизнедеятельности растений; фитогормоны. 

Особенности жизнедеятельности растений. Фотосинтез. Пигменты. Систематика 

растений; низшие и высшие растения. 

 

Демонстрация: 

 Рисунки учебника, показывающие особенности строения и жизнедеятельности 

различных представителей царства растений. Схемы, отражающие основные 

направления эволюции растительных организмов. 

 

Тема 3.2. Низшие растения (3 ч) 
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Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика 

водорослей. Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные 

водоросли. Многообразие водорослей: отделы Зелёные водоросли, Бурые 

водоросли и Красные водоросли. Распространение в водных и наземных 

биоценозах, экологическая роль водорослей. Практическое значение. 

 

Демонстрация: 

 Схемы строения водорослей различных отделов. 

 

Лабораторные  работы 

 

1. Изучение внешнего строения водорослей*. 

 

Тема 3.3. Высшие споровые растения (5 ч) 

 

Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности 

организации и индивидуального развития высших растений. Споровые растения. 

Общая характеристика, происхождение. Отдел Моховидные; особенности 

организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел 

Плауновидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и 

роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; особенности организации, жизненного 

цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Папоротниковидные. 

Происхождение и особенности организации папоротников. Жизненный цикл 

папоротников. Распространение и роль в биоценозах. 

 

Демонстрация: 

 

 Схемы строения и жизненных циклов мхов, хвощей и плаунов, 

  различные представители мхов, плаунов и хвощей,  

 схемы строения папоротника; 

 древние папоротниковидные,  

 схема цикла развития папоротника,  

 различные представители папоротниковидных. 

 

Практические работы: 

 

1. Изучение внешнего строения мха*. 

2. Изучение внешнего строения папоротника*. 

 

Тема 3.4. Высшие семенные растения. Отдел Голосеменные растения (2 ч) 

 

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение 

тела, жизненные формы голосеменных. Многообразие, распространённость 

голосеменных, их роль в биоценозах и практическое значение. 
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Демонстрация: 

 

 Схемы строения голосеменных, 

  цикл развития сосны,  

 различные представители голосеменных. 

 

Лабораторные и практические работы: 

 

1. Изучение строения и многообразия голосеменных растений*. 

 

Тема 3.5. Высшие семенные растения. Отдел Покрытосеменные (Цветковые) 

растения (7 ч) 

 

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; 

строение тела, жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и 

Двудольные. Основные семейства покрытосеменных растений (2 семейства 

однодольных и 3 семейства двудольных растений). Многообразие, 

распространённость цветковых, их роль в биоценозах, в жизни человека и его 

хозяйственной деятельности. 

 

Демонстрация: 

 

 Схема строения цветкового растения; 

  строения цветка, 

  цикл развития цветковых растений (двойное оплодотворение), 

  представители различных семейств покрытосеменных растений. 

 

Лабораторные и практические работы: 

 

1. Изучение строения покрытосеменных растений*. 

2. Распознавание наиболее распространённых растений своей местности, определение их 

систематического положения*. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные методы изучения растений; 

— основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые), их строение, особенности жизнедеятельности и 

многообразие; 

— особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

— роль растений в биосфере и жизни человека; 

— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Учащиеся должны уметь: 

— давать общую характеристику растительного царства; 

— объяснять роль растений в биосфере; 
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— давать характеристику, основным группам растений (водорослям, мхам, 

хвощам, плаунам, папоротникам, голосеменным, цветковым); 

— объяснять происхождение растений и основные этапы развития 

растительного мира; 

— характеризовать распространение растений в различных климатических 

зонах Земли; 

— объяснять причины различий в составе фитоценозов различных 

климатических поясов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

— сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе 

сравнения; 

— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

— находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, 

переводить из одной формы в другую. 

 

Раздел 4. Царство Животные (37 ч) 

 

Тема 4.1. Общая характеристика животных (1 ч) 

 

Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы 

органов животных. Регуляция жизнедеятельности животных; нервная и 

эндокринная регуляции. Особенности жизнедеятельности животных, отличающие 

их от представителей других царств живой природы. Систематика животных; 

таксономические категории; одноклеточные и многоклеточные (беспозвоночные и 

хордовые) животные. Взаимоотношения животных в биоценозах; трофические 

уровни и цепи питания. 

Демонстрация: 

 Распределение животных и растений по планете: биогеографические области. 

Лабораторные  работы: 

Анализ структуры различных биомов суши и мирового океана на схемах и 

иллюстрациях. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— признаки организма как целостной системы; 

— основные свойства животных организмов; 

— сходство и различия между растительным и животным организмами; 

— что такое зоология, какова её структура. 

Учащиеся должны уметь: 

— объяснять структуру зоологической науки, основные этапы её развития, 

систематические категории; 

— представлять эволюционный путь развития животного мира; 
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— классифицировать животные объекты по их принадлежности к 

систематическим группам; 

— применять двойные названия животных при подготовке сообщений, 

докладов, презентаций; 

— объяснять значение зоологических знаний для сохранения жизни на планете, 

разведения редких и охраняемых животных, выведения новых пород животных; 

— использовать знания по зоологии в повседневной жизни. 

 

Тема 4.2. Подцарство Одноклеточные (2 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 Саркожгутиконосцы; многообразие форм 

саркодовых и жгутиковых. Тип Споровики; споровики — паразиты человека и 

животных. Особенности организации представителей. Тип Инфузории. 

Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 

Демонстрация: 

 

 Схемы строения амебы, эвглены зелёной и инфузории туфельки, 

  представители различных групп одноклеточных. 

Практические работы: 

 

1. Строение амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— признаки одноклеточного организма; 

— основные систематические группы одноклеточных и их представителей; 

— значение одноклеточных животных в экологических системах; 

— паразитических простейших, вызываемые ими заболевания у человека и 

соответствующие меры профилактики. 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с живыми культурами простейших, используя при этом 

увеличительные приборы; 

— распознавать одноклеточных возбудителей заболеваний человека; 

— раскрывать значение одноклеточных животных в природе и жизни человека; 

— применять полученные знания в повседневной жизни. 

 

Тема 4.3. Подцарство Многоклеточные (1 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, 
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 многообразие губок. 

Тема 4.4. Тип Кишечнополостные (3 ч) 

    Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое 

размножение. Многообразие и распространение кишечнополостных; гидроидные, 

сцифоидные и коралловые полипы. Роль в природных сообществах. 

Демонстрация: 

 Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов.  

 Биоценоз кораллового рифа. 

 Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных. 

 

Тема 4.5. Тип Плоские черви (3 ч) 

 

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. 

Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к 

паразитизму у плоских червей; классы Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о 

жизненном цикле; циклы развития печёночного сосальщика и бычьего цепня. 

Многообразие плоских червей-паразитов; меры профилактики паразитарных 

заболеваний. 

 

Демонстрация: 

 Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и паразитический образ жизни. 

 Различные представители ресничных червей. 

 Схемы жизненных циклов печёночного сосальщика и бычьего цепня. 

 

Лабораторные  работы: 

 

1. Жизненные циклы печёночного сосальщика и бычьего цепня. 

 

Тема 4.6. Тип Круглые черви (1 ч) 

 

Особенности организации круглых червей (на примере человеческой аскариды). 

Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития человеческой 

аскариды; меры профилактики аскаридоза. 

 

Демонстрация: 

 Схема строения и цикл развития человеческой аскариды. 

  Различные свободноживущие и паразитические формы круглых червей. 

 

Лабораторные работы: 

 

1. Жизненный цикл человеческой аскариды. 

 

Тема 4.7. Тип Кольчатые черви (3 ч) 
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Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового 

червя нереиды); вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей; 

многощетинковые и малощетинковые кольчатые черви, пиявки. Значение 

кольчатых червей в биоценозах. 

 

Демонстрация: 

 Схема строения многощетинкового и малощетинкового кольчатых червей. 

 Различные представители типа Кольчатые черви. 

Практические работы: 

 

1. Внешнее строение дождевого червя. 

Тема 4.8. Тип Моллюски (3 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. 

Практические работы: 

 

1. Внешнее строение моллюсков. 

Тема 4.9. Тип Членистоногие (7 ч) 

 

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие 

членистоногих; классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и Многоножки. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса ракообразных на примере 

речного рака. Высшие и низшие раки. Многообразие и значение ракообразных в 

биоценозах. Класс Паукообразные. Общая характеристика паукообразных. Пауки, 

скорпионы, клещи. Многообразие и значение паукообразных в биоценозах. Класс 

Насекомые. Многообразие насекомых. Общая характеристика класса насекомых; 

отряды насекомых с полным и неполным превращением. Многообразие и значение 

насекомых в биоценозах. Многоножки. 

Демонстрация: 

 

 Схема строения речного рака. 

 Различные представители низших и высших ракообразных. 

 Схема строения паука-крестовика.  

 Различные представители класса Паукообразные.  

 Схемы строения насекомых различных отрядов. 

Практические работы: 

 

1. Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих*. 
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Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— современные представления о возникновении многоклеточных животных; 

— общую характеристику типа Кишечнополостные; 

— общую характеристику типа Плоские черви; 

— общую характеристику типа Круглые черви; 

— общую характеристику типа Кольчатые черви; 

— общую характеристику типа Членистоногие. 

Учащиеся должны уметь: 

— определять систематическую принадлежность животных к той или иной 

таксономической группе; 

— наблюдать за поведением животных в природе; 

— работать с живыми животными и фиксированными препаратами 

(коллекциями, влажными и микропрепаратами, чучелами и др.); 

— объяснять взаимосвязь строения и функций органов и их систем, образа 

жизни и среды обитания животных; 

— понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение для 

экологических систем; 

— выделять животных, занесённых в Красную книгу, и способствовать 

сохранению их численности и мест обитания; 

— оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых 

животных; 

— использовать меры профилактики паразитарных заболеваний. 

Тема 4.10. Тип Иглокожие (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 4.11. Тип Хордовые. Бесчерепные (1 ч) 

Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая 

характеристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его 

организации и распространения. 

Демонстрация: 

 

 Схема строения ланцетника.  

 Схема метаморфоза у асцидий. 

Тема 4.12. Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы (2 ч) 

 

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая 

характеристика рыб. Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. 

Многообразие костных рыб: хрящекостные, кистеперые, двоякодышащие и 
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лучеперые рыбы. Многообразие видов и черты приспособленности к среде 

обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 

Демонстрация: 

 Многообразие рыб.  

 Схема строения кистеперых и лучеперых рыб. 

Лабораторная работа: 

Особенности внешнего строения рыб в связи с образом жизни*. 

Тема 4.13. Класс Земноводные (2 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 кистеперых рыб и земноводных. 

Лабораторная работа: 

Особенности внешнего строения лягушки, связанные с её образом жизни*. 

Тема 4.14. Класс Пресмыкающиеся (2 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. 

Демонстрация: 

 Многообразие пресмыкающихся.  

 Схемы строения земноводных и рептилий. 

Тема 4.15. Класс Птицы (4 ч) 

 

Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. Килегрудые, 

или летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или плавающие птицы. 

Особенности организации и экологическая дифференцировка летающих птиц 

(птицы леса, степей и пустынь, открытых воздушных пространств, болот, водоёмов 

и побережий). Охрана и привлечение птиц; домашние птицы. Роль птиц в природе, 

жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Демонстрация: 

 Многообразие птиц.  

 Схемы строения рептилий и птиц. 

 

Лабораторные работы 

 

Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом жизни*. 
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Тема 4.16. Класс Млекопитающие (4 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 и др. Значение млекопитающих в 

природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных зверей. 

Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот и другие 

сельскохозяйственные животные). 

 

Демонстрация: 

 Схемы, отражающие экологическую дифференцировку млекопитающих.  

 Многообразие млекопитающих.  

 Схемы строения рептилий и млекопитающих. 

 

Лабораторные работы: 

 

1. Изучение строения млекопитающих*. 

2. Распознавание животных своей местности, определение их систематического положения 

и значения в жизни человека*. 

 

Предметные результаты обучения 

 

Учащиеся должны знать: 

— современные представления о возникновении хордовых животных; 

— основные направления эволюции хордовых; 

— общую характеристику надкласса Рыбы; 

— общую характеристику класса Земноводные; 

— общую характеристику класса Пресмыкающиеся; 

— общую характеристику класса Птицы; 

— общую характеристику класса Млекопитающие. 

Учащиеся должны уметь: 

— определять систематическую принадлежность животных к той или иной 

таксономической группе; 

— работать с живыми животными и фиксированными препаратами 

(коллекциями, влажными и микропрепаратами, чучелами и др.); 

— объяснять взаимосвязь строения и функций органов и их систем, образа 

жизни и среды обитания животных; 

— понимать и уметь характеризовать экологическую роль хордовых животных; 

— характеризовать хозяйственное значение позвоночных; 

— наблюдать за поведением животных в природе; 
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— выделять животных, занесённых в Красную книгу, и способствовать 

сохранению их численности и мест обитания; 

— оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых 

животных. 

Метапредметные результаты обучения 

— давать характеристику методам изучения биологических объектов; 

— наблюдать и описывать различных представителей животного мира; 

— находить в различных источниках необходимую информацию о животных; 

— избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в 

средствах массовой информации; 

— сравнивать животных изученных таксономических групп между собой; 

— использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных 

таксонов; 

— выявлять признаки сходства и различия в строении, образе жизни и 

поведении животных; 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации, использовать для 

поиска информации возможности Интернета; 

— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных 

технологий. 

 

Раздел 5. Вирусы (2 ч) 

 

Тема 5.1. Многообразие, особенности строения и происхождения 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. 

 

Демонстрация: 

 

 Модели различных вирусных частиц.  

 Схемы взаимодействия вируса и клетки при горизонтальном и вертикальном типе 

передачи инфекции.  

 Схемы, отражающие процесс развития вирусных заболеваний. 

 

Предметные результаты обучения 

 

Учащиеся должны знать: 

— общие принципы строения вирусов животных, растений и бактерий; 

— пути проникновения вирусов в организм; 

— этапы взаимодействия вируса и клетки; 

— меры профилактики вирусных заболеваний. 

Учащиеся должны уметь: 
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— объяснять механизмы взаимодействия вирусов и клеток; 

— характеризовать опасные вирусные заболевания человека (СПИД, гепатит С 

и др.); 

— выявлять признаки сходства и различия в строении вирусов; 

— осуществлять на практике мероприятия по профилактике вирусных 

заболеваний. 

 

Метапредметные результаты обучения 

 

Учащиеся должны уметь: 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации, использовать для 

поиска информации возможности Интернета; 

— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных 

технологий. 

 

Заключение (1 ч) 

 

Особенности организации и многообразие живых организмов. Основные 

области применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде 

отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека. 

 

Личностные результаты обучения 

 

— развитие и формирование интереса к изучению природы; 

— развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

— воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического 

сознания; 

— признание высокой целости жизни, здоровья своего и других людей; 

— развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению 

естественных наук. 

 

   8 КЛАСС  

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ  ПРОГРАММЫ 

              1. Место человека в системе органического мира. Человек как 

биологический вид (2 ч). Происхождение человека (3 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. 

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы становления 

человека. Расы человека, их происхождение и единство. 

 

2. Общий обзор строения и функций  организма человека (3 ч) 
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Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, 

мышечные, нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. 

Взаимосвязь органов и систем органов как основа гомеостаза. 

1. Строение клетки 

2. Изучение микроскопического строения тканей. 

3. Координация и регуляция (14ч) 

Гуморальная регуляция 

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных 

процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 

Нервная регуляция 

-Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и периферическая нервные системы. 

Вегетативная и соматическая части нервной системы. Рефлекс; проведение нервного импульса. 

Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие полушария головного 

мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших полушарий и ее связи с другими отделами 

мозга. 

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. 

Лабораторные и практические работы. 

1. Объем внимания     2. Определение безусловных рефлексов различных отделов 

мозга 

2. Изучение изменения размера зрачка.     3. Механическое и логическое запоминание 

              4. Опора и движение (7 ч) 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелеты поясов конечностей. Особенности 

скелета человека, Связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и строение 

костей: трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении кости.  

Типы соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. 

Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их функции. 

Работа мышц; статическая и динамическая нагрузка. Роль нервной системы в регуляции 

работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности мышеч-

ной ткани. Значение физической культуры и режима труда в правильном формировании 

опорно-двигательной системы. 

Лабораторные и практические работы. 

1. Изучение внешнего строения костей. 

2. «Измерение массы и роста своего организма» 

3. Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц 

         5. Внутренняя среда организма (3 ч) 

Понятие «внутренняя среда».  Тканевая жидкость. Кровь, ее состав и значение в 

обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: 

эритроциты, лейкоциты, тромбоциты.  Плазма крови. Свертывание крови. Группы 

крови. Лимфа. Иммунитет. Инфекционные заболевания. Предупредительные 

прививки. Переливание крови. Донорство. Значение работ Л.Пастера и 

И.И.Мечникова в области иммунитета. Изучение микроскопического строения 

крови. 

Лабораторные и практические работы. 

1. Изучение микроскопического строения крови 

             6. Транспорт веществ (5 ч) 
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Сердце, его строение и регуляция деятельности; большой и малый круги кровообращения. 
Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов 
кровообращения, их предупреждение. 

Лабораторные и практические работы. 

2. Определение пульса и подсчет числа сердечных сокращений  

3. Измерение кровяного давления 

4. Изучение приемов остановки капиллярного, венозного и артериального 

кровотечений 

             7. Дыхание (5 ч) 

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания. Строение органов 
дыхания. Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях; перенос газов эритроцитами и 
плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. Заболевания 
органов дыхания, их предупреждение. 

Лабораторные и практические работы. 

1. Определение частоты дыхания. 

             8. Пищеварение (6 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 процессов пищеварения. 

Заболевания органов пищеварения, их предупреждение. Профилактика глистных инвазий, 

пищевых отравлений, желудочно-кишечных заболеваний. Гигиена питания. 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. 

Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена веществ. Болезни органов 

выделения, их предупреждение. 

Лабораторные и практические работы. 

1. Воздействие слюны на крахмал 

2. Воздействие желудочного сока на белки 

3. Определение норм рационального питания. 

         9. Обмен веществ и энергии (4 ч) 

Обмен веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен. Обмен и роль белков, 

углеводов, жиров в организме 

         10. Выделение (2 ч) 

Выделение. Мочевыделительная система, их значение, нефроны. Мочеполовые инфекции, 

их предупреждение, гигиена, фактор риска, вредные привычки, ЗОЖ 

          

 

11. Покровы тела (4 ч) 

Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические 

требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. Профилактика и первая 

помощь при тепловом, солнечном ударах, обморожении, электрошоке. 

Лабораторные и практические работы. 

1. Оказание доврачебной помощи при травмах кожи 

12. Размножение и развитие (3 ч) 

Система органов размножения; строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное развитие, 

роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. 

     13. Высшая нервная деятельность (6 ч) 

Рефлекс — основа нервной деятельности. Виды рефлексов. Формы поведения. 

Особенности высшей нервной деятельности и поведения человека. Познавательные 
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процессы. Торможение. Типы нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. 

Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственного труда. Человек 

и его здоровье. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные 

привычки, их влияние на здоровье человека. 

Человек и окружающая среда. Среда обитания. Правила поведения человека в 

окружающей среде.  

 

9 класс 
Содержание учебного предмета 

Введение 

Место курса «Общая биология» в системе естественнонаучных дисциплин, а также в 

биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства 

всего живого, взаимосвязи всех частей биосферы Земли. 

Химическая организация клетки 

Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в образование 

живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад 

в образование неорганических и органических молекул живого вещества. 

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и 

биологическая роль. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов 

жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении 

процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое 

поступление молекул в клетку. 

Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; структурная 

организация. Функции белковых молекул. Углеводы. Строение и биологическая роль. 

Жиры — основной структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. 

ДНК — молекулы наследственности. Редупликация ДНК, передача наследственной 

информации из поколения в поколение. Передача наследственной информации из ядра в 

цитоплазму; транскрипция. РНК, структура и функции. Информационные, транспортные, 

рибосомальные РНК. 

Обмен веществ и преобразование энергии в клетке 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ через 

клеточную мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и накопление 

энергии; расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке. 

Строение и функции клеток 

Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы бактериальной 

клетки; организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. 

Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. 

Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. Органеллы 

цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. Включения, значение и роль в 

метаболизме клеток. Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки. 

Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин), ядрышко. 

Особенности строения растительной клетки. 
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Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке 

клеток многоклеточного организма. Митотический цикл: интерфаза, редупликация 

ДНК; митоз, фазы митотического деления и преобразования хромосом; биологический 

смысл и значение митоза (бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в 

физиологических и патологических условиях). 

Клеточная теория строения организмов. 

 Практическая работа №1 Строение клеток бактерий, растений и животных на 

готовых микропрепаратах 

Размножение организмов 

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и 

животных. Половое размножение животных и растений; образование половых клеток, 

осеменение и оплодотворение. Биологическое значение полового размножения. Га-

метогенез. Периоды образования половых клеток: размножение, рост, созревание 

(мейоз) и формирование половых клеток. Особенности сперматогенеза и 

овогенеза. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) 

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; 

образование однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности 

образования двуслойного зародыша — гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая 

дифференцировка тканей, органов и систем. Постэмбриональный период развития. 

Формы постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и неполный 

метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие. 

Старение. 

Общие закономерности развития. Биогенетический закон. 

Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков {закон К. Бэра). 

Биогенетический закон (Э. Геккелъ и К. Мюллер). Работы А. Н. Северцова об 

эмбриональной изменчивости. 

Закономерности наследования признаков 

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. 

Гибридологический метод изучения наследственности. 

Генетическое определение пола. 

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в 

определении признаков. 

 Демонстрация. Карты хромосом человека. Родословные выдающихся 

представителей культуры. Хромосомные аномалии человека и их фенотипические 

проявления. 

 Практическая работа №2 Решение генетических задач и составление 

родословных. 

Закономерности изменчивости 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение 

мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная 

изменчивость. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. 



  

•  

276  

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды 

в развитии и проявлении признаков и свойств. 

 Демонстрация. Примеры модификационной изменчивости. 

 Практическая работа№3 Выявление изменчивости организмов. Построение 

вариационной кривой (размеры листьев растений, антропометрические данные 

учащихся). 

Селекция растений, животных и микроорганизмов 

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, 

штамм. Методы селекции растений и животных. Достижения и основные направления 

современной селекции. Значение селекции для развития сельскохозяйственного 

производства, медицинской, микробиологической и других отраслей промышленности 

Многообразие живого мира. Основные свойства живых организмов 

Единство химического состава живой материи; основные группы химических 

элементов и молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение 

организмов, населяющих Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических 

системах. Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа 

существования живой материи. Рост и развитие. Раздражимость; формы избирательной 

реакции организмов на внешние воздействия. Ритмичность процессов 

жизнедеятельности; биологические ритмы и их значение. Дискретность живого вещества 

и взаимоотношение части и целого в биосистемах. Энергозависимость живых 

организмов; формы потребления энергии. 

Царства живой природы; краткая характеристика естественной системы 

классификации живых организмов. Видовое разнообразие. 

Развитие биологии в додарвиновский период 

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об 

«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по 

систематике растений и животных. Эволюционная теория Ж. Б. Латарка. 

Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области 

естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об 

искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная эволюционная 

единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. 

Борьба за существование и естественный отбор. 

Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат 

действия естественного отбора 

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. 

Забота о потомстве. Физиологические адаптации. 

Микроэволюция 

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее 

механизмы. Популяционная структура вида; экологические и генетические 

характеристики популяций. Популяция — элементарная эволюционная единица. Пути и 

скорость видообразования; географическое и экологическое видообразование. 
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 Практические работы №4 Изучение приспособленности организмов к среде 

обитания*. 

Биологические последствия адаптации. Макроэволюци 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического 

прогресса. Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, 

параллелизм, правила эволюции групп организмов. 

Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, 

постепенное усложнение организации. 

Возникновение жизни на Земле 

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на 

Земле. Химический, предбиологический (теория академика А. И. Опарина), 

биологический и социальный этапы развития живой материи. 

Филогенетические связи в живой природе; естественная классификация живых 

организмов. 

Развитие жизни на Земле 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни 

на Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые 

хордовые. Развитие водных растений. 

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция сухопутных 

растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение 

позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и 

распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. 

Появление и развитие приматов. 

Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое 

положение вида Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства человека, 

позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства животных. 

Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые современные 

люди. 

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo 

sapiens; человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. Антинаучная 

сущность расизма. 

Развитие животных и растений в различные периоды существования Земли. 

Постепенное усложнение организации и приспособление к условиям среды живых 

организмов в процессе эволюции. Происхождение человека. Движущие силы 

антропогенеза. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. Человеческие 

расы, их единство. 

Биосфера, ее структура и функции 

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: 

живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное 

вещество биосферы (Б. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. Естественные 

сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, 
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консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, 

биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и 

других факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора 

среды; ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы 

выносливости. Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологические 

пирамиды: чисел, биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; 

формирование новых сообществ. 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: 

мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, 

паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм. 

Практические работы № 5-6 Составление схем передачи веществ и энергии (цепей 

питания)*. 

Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов взаимодействия 

разных видов в данной экосистем 

Биосфера и человек 

Природные ресурсы и их использование. 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе); 

последствия хозяйственной деятельности человека. Проблемы рационального 

природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и 

памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. 

 Демонстрация карт заповедных территорий нашей страны. 

 Практическая работа №7 Анализ и оценка последствий деятельности человека 

в экосистемах*. 

 

  

Учебный предмет «Химия»  
  

На изучение химии в основной школе отводится 2 часа в неделю в течение двух лет 

(8 – 9 классы).  

Предметная линия учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия»  

  

Изучение химии в основной школе даёт возможность достичь следующих 

результатов в направлении личностного развития:   

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку;   

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому 

и духовному многообразию современного мира;   
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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 коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;   

5) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей;   

6) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий;   

7) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;  

8) развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные 

способы по ведения и взаимодействия с партнёрами во время учеб ной и внеучебной 

деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать 

ответственные  

решения в различных продуктивных видах деятельности (учебная поисково-

исследовательская, проектная, кружковая и т. п.)  

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются:   

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления;   

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) умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определения 

понятиям,  классифицировать,  структурировать  материал,  проводить 

 эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы 

и заключения;   

4) 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;   

5) формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и 

технических средств информационных технологий (компьютеров и программного 
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обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий;   

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;   

7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), свободно 

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики;   

8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.;  

9) умение организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе 

жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия;   

10) умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные;  

11) умение самостоятельно и аргументировано оценивать свои действия и действия 

одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность 

результата и способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру 

фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои 

возможности в достижении цели определённой сложности;   

12) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, 

корректно отстаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на 

основе учёта интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов.  

 Предметными результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования являются:   

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии;   

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как 

основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира;   

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 

и планировать экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и 

окружающей среды;  
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4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

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

применения веществ от их свойств;   

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ; наблюдения 

за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с  

использованием лабораторного оборудования и приборов;   

6) умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами и лабораторным оборудованием;   

7) овладение приёмами работы с информацией химического содержания, представленной 

в разной форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, фотографий и 

др.);   

8) создание основы для формирования интереса к расширению и углублению химических 

знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень среднего 

(полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности;   

9) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф.  

Содержание  учебного предмета «Химия»  
  

8 класс   

Первоначальные химические понятия  

Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, 

измерение, эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. 

Способы разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических 

элементов. Простые и сложные вещества. Валентность. Закон постоянства состава 

вещества. Химические формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная массы. 

Массовая доля химического элемента в соединении. Закон сохранения массы веществ. 

Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания химических 

реакций. Моль – единица количества вещества. Молярная масса.  

Кислород. Водород  

Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. 

Физические и химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. 

Тепловой эффект химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. 

Водород – химический элемент и простое вещество. Физические и химические свойства 

водорода. Получение водорода в лаборатории. Получение водорода в промышленности. 

Применение водорода. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на 

газообразные вещества (кислород, водород). Объемные отношения газов при химических 

реакциях.  

Вода. Растворы  
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Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства 

воды. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля 

растворенного вещества в растворе.  

Основные классы неорганических соединений  

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. 

Химические свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. 

Классификация. Номенклатура. Физические свойства оснований. Получение оснований. 

Химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. 

Номенклатура. Физические свойства кислот. Получение и применение кислот. Химические 

свойства кислот. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах. Соли. 

Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Получение и применение 

солей. Химические свойства солей. Генетическая связь между классами неорганических 

соединений. Проблема безопасного использования веществ и химических реакций в 

повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая 

химическая грамотность.  

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева  

Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, 

нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) 

номера химического элемента, номера группы и периода периодической системы. 

Строение энергетических уровней атомов первых 20 химических элементов 

периодической системы Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств атомов 

химических элементов и их соединений на основе положения в периодической системе 

Д.И. Менделеева и строения атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева.  

Строение веществ. Химическая связь  

Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная 

химическая связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на 

физические свойства веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы 

кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость 

физических свойств веществ от типа кристаллической решетки.  

Химические реакции  

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по 

различным признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению 

степеней окисления атомов химических элементов; поглощению или выделению энергии. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и 

анионы. Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. 

Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. 

Определение степени окисления атомов химических элементов в соединениях. 

Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных реакций.  

Неметаллы IV – VII групп и их соединения  

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. 

Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: 

физические и химические свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды 
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серы. Серная, сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и 

химические свойства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. 

Фосфор: физические и химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), 

ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: физические и химические свойства. 

Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды 

углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее соли. Кремний и его соединения.  

Металлы и их соединения  

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические 

свойства металлов. Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, 

кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и 

их соединения. Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, 

гидроксиды и соли железа (II и III).  

Первоначальные сведения об органических веществах  

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, 

этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. 

Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые 

кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). 

Биологически важные вещества:  

жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.  

Типы расчетных задач:  

1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле 

соединения.  

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических 

элементов.  

2. Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы 

вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 3. Расчет 

массовой доли растворенного вещества в растворе.  

  

9 класс  

  

Раздел 1. Многообразие химических реакций.  Классификация химических реакций: 

реакции соединения, разложения, замещения, обмена. Окислительно-

восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, процессы окисления 

восстановления. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций с 

помощью метода электронного баланса.   

Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические реакции. 

Термохимические уравнения. Расчёты по термохимическим уравнениям.  

  

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

Первоначальное представление о катализе.  

  

Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. Химические реакции в 

водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. 

Гидратная теория растворов. Электролитическая диссоциация кислот, оснований 
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солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного 

обмена. Условия течения реакций ионного обмена до конца. Химические свойства 

основных классов неорганических соединений в свете представлений об 

электролитической диссоциации и окислительновосстановительных реакциях. 

Понятие о гидролизе солей.  

  

Раздел 2. Многообразие  веществ  

Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Нахождение природе. Физические и химические свойства галогенов.  

Сравнительная характеристика галогенов. Получение и применение галогенов. Хлор. 

Физические и химические свойства хлора. Применение хлора. Хлороводород. Физические 

свойства. Получение. Соляная кислота и её соли. Качественная реакция на хлорид-ионы. 

Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов.  

  

Кислород и сера. Положение в периодической системе химических элементов, строение 

их атомов. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в 

природе. Применение серы. Сероводород. Сероводородная кислота и её соли. 

Качественная реакция на сульфид-ионы. Оксид серы(IV). Физические и химические 

свойства. Применение. Сернистая кислота и её соли. Качественная реакция на сульфит-

ионы. Оксид серы(VI). Серная кислота. Химические свойства разбавленной и 

концентрированной серной кислоты. Качественная реакция на сульфат-ионы. Химические 

реакции, лежащие в основе получения серной кислоты в промышленности. Применение 

серной кислоты.  

  

Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических элементов, строение 

их атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот 

азота в природе. Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, получение, 

применение. Соли аммония. Азотная кислота и её свойства. Окислительные свойства 

азотной кислоты. Получение азотной кислоты в лаборатории. Химические реакции, 

лежащие в основе получения азотной кислоты в промышленности. Применение азотной 

кислоты. Соли азотной кислоты и их применение. Азотные удобрения.  

  

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид 

фосфора(V). Фосфорная кислота и её соли. Фосфорные удобрения.  

  

Углерод и кремний. Положение в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Углерод. Аллотропия углерода. Физические и химические свойства 

углерода. Адсорбция. Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм.  

Углекислый газ. Угольная кислота и её соли. Качественная реакция на карбонат-ионы. 

Круговорот углерода в природе. Органические соединения углерода.  

  

Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и её соли. Стекло. Цемент.  

  

Металлы. Положение металлов в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Металлическая связь. Физические свойства металлов. Ряд активности 
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металлов (электрохимический ряд напряжений металлов). Химические свойства металлов. 

Общие способы получения металлов. Сплавы металлов.  

  

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе, 

строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства щелочных 

металлов. Применение щелочных металлов и их соединений.  

  

Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в периодической 

системе, строение их атомов. Нахождение в природе. Магний и кальций, их важнейшие 

соединения. Жёсткость воды и способы её устранения.  

  

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его атома. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Применение 

алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия.  

  

Железо. Положение железа в периодической системе, строение его атома. Нахождение 

в природе. Физические и химические свойства железа. Важнейшие соединения железа: 

оксиды, гидроксиды и соли железа(II) и железа(III). Качественные реакции на ионы Fe2+ и  

Fe3+.  

Раздел 3. Краткий  обзор важнейших органических веществ   

Предмет  органической  химии.  Неорганические  и  органические  соединения.  Углерод 

снова  жизни  на  Земле.  Особенности строения атома углерода в органических 

соединениях.  

Углеводороды. Предельные (насыщенные) углеводороды. Метан, этан, пропан — 

простейшие представители предельных углеводородов. Структурные формулы 

углеводородов. Гомологический ряд предельных углеводородов. Гомологи. Физические и 

химические свойства предельных углеводородов. Реакции горения и замещения. 

Нахождение в природе предельных углеводородов. Применение метана.  

  

Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Этиленовый ряд непредельных 

углеводородов. Этилен. Физические и химические свойства этилена. Реакция 

присоединения. Качественные реакции на этилен. Реакция полимеризации. Полиэтилен.  

Применение этилена.  

Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. 

Применение ацетилена.  

  

Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: одноатомные 

спирты (метанол, этанол), многоатомные спирты (этиленгликоль, глицерин), карбоновые 

кислоты (муравьиная, уксусная), сложные эфиры, жиры, углеводы (глюкоза, сахароза, 

крахмал, целлюлоза), аминокислоты, белки. Роль белков в организме.  

  

Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, полимер, 

структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, 

поливинилхлорид.  
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Тематическое планирование учебного предмета «Химия»  
  

8 класс                                     

№   

  

Наименование разделов 

и тем уроков  

К-во  

часов  

  

  Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных 

представлений)   

51  

1  Предмет химии  1  

2  Методы познания в химии.  1  

3.  Практическая работа 1.  1  

4.  Чистые вещества и смеси.  1  

5.  
Практическая работа № 2. "Очистка загрязнённой поваренной соли"  

1  

6.  Физические и химические явления  1  

7.  Атомы, молекулы и ионы.  1  

8  Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Кристаллические 

решётки.  

1  

9.  Простые и сложные вещества. Химические элементы.  1  

10.  Язык химии. Знаки химических элементов. Относительная атомная масса  1  

11.  Закон постоянства состава веществ.  1  

12.  Химические формулы. Относительная молекулярная масса.   1  

13.  
Массовая доля химического элемента в соединении.  

1  

 

14.  Валентность химических элементов.  1  

15.  Составление формул по валентности.  1  

16.  Атомно-молекулярное учение.  1  

17.  Закон сохранения массы веществ.  1  

18.  Химические уравнения.  1  

19  Типы химических реакций.   1  

20.  Типы химических реакций.   1  

21.  Контрольная работа по теме "Первоначальные химические понятия"  1  

   Кислород. Горение.  5  

22.  Кислород, его общая характеристика. Получение кислорода и физические 

свойства  

1  

23.  Химические свойства кислорода, Оксиды, применение. Круговорот в 

природе.  

1  

24.  Практическая работа 3."Получение и свойства кислорода"  1  

25.  Озон. Аллотропия кислорода.  1  

26.  Воздух и его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнений.  1  

   Водород   3  

27.  Водород, его общая характеристика. Получение и его физические свойства  1  

28.  Химические свойства водорода и  его применение.  1  

29.  Практическая работа 4. Получение водорода и исследование его свойств  1  
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  Растворы. Вода   7  

30.  Вода. Методы определения состава воды  —  анализ и синтез. Вода в 

природе и способы её очистки. Аэрация воды.  

1  

31.  Физические и химические свойства воды. Применение воды.  1  

32.  Вода  —  растворитель. Растворы. Насыщенные и ненасыщенные растворы. 

Растворимость веществ в воде.  

1  

33.  Массовая доля растворённого вещества.  1  

34.  Практическая работа 5. Приготовление растворов солей с определённой 

массовой долей растворённого вещества  

1  

35.  Повторение и обобщение по темам «Кислород», «Водород» и «Вода. 

Растворы»  

1  

36.  Контрольная работа № 2 по темам: "Кислород. Водород. Растворы. Вода"  1  

  Количественные отношения в химии.  5  

37.  Моль  —  единица количества вещества. Молярная масса    

38.  Вычисления по химическим уравнениям    

39.  Закон Авогадро. Молярный объём газов.    

40.  Относительная плотность газов.    

41.  Объёмные отношения газов при химических реакциях    

   Основные классы неорганических соединений   11  

42.  Оксиды: классификация, номенклатура, свойства, получение, применение.  1  

43.  Гидроксиды. Основания: классификация, номенклатура, получение, 

физические свойства.  

1  

44.  Химические свойства оснований.  Применение 

оснований.  

1  

45.  Амфотерные оксиды и гидроксиды  1  

46.  Кислоты: классификация, номенклатура, способы получения.  1  

47.  Химические свойства кислот.  1  

48.  Соли: классификация, номенклатура, способы получения.  1  

49.  Свойства солей.  1  

50.  Генетическая связь между основными классами неорганических 

соединений.  

1  

51.  Практическая работа 6. Решение экспериментальных задач по теме 

«Важнейшие классы неорганических соединений»  

1  

52.  Контрольная работа по теме «Важнейшие классы неорганических 

соединений»  

1  

  Раздел 2: Периодический закон и ПСХЭ. Строение атома.   7  

53.  Классификация химических элементов. Понятие о группах сходных 

элементов.  

1  

54.  Периодический закон Д. И. Менделеева.  1  

55  

  
Периодическая таблица химических элементов.  

1  

56.  Строение атома. Состав атомных ядер. Изотопы. Химический элемент.  1  

57.  Расположение электронов по энергетическим уровням. Современная 

формулировка периодического закона.  

1  

58.  Значение периодического закона. Научные достижения Д. И. Менделеева.  1  
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59.  Повторение и обобщение по теме «Периодический закон и строение 

атома».  

  

1  

   Строение веществ. Химическая связь.   7  

67  Резерв  4  

  ВСЕГО  70  

  

9 класс  

№/№  Название раздела  К-во часов  

1.   Многообразие химических реакций  15  

2.   Многообразие веществ  43  

3.   Краткий обзор важнейших органических веществ  9  

4.   Резерв   1  

5.    68  

  

Предметная область «Искусство»  

  Учебный предмет “Изобразительное искусство»  
Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на 

развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться 

в различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся 

целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской 

художественной культуры.   

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, 

аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы 

разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, 

дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и 

киноискусства.  

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 

«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем 

рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, 

состоящая из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся 

и живущих по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии.  

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой 

деятельности:  

• ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность;  

• изобразительная деятельность (основы художественного изображения);  

• декоративно-прикладная деятельность (основы народного и 

декоративноприкладного искусства);   

• художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и 

архитектуры);  

• художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО 

Учебный материал представлен в программе блоками, отражающими 

деятельностный характер и коммуникативно-нравственную сущность художественного 

образования: «Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и 

общества», «Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства», «Язык пластических 

искусств и художественный образ», «Виды и жанры пластических искусств». Специфика 

подобного деления на блоки состоит в том, что первый блок раскрывает содержание 

учебного материала, второй — намечает эмоционально-ценностную направленность 

тематики заданий, третий — даёт инструментарий для его практической реализации, 

четвёртый — содержит виды и жанры художественной деятельности, в которых 

школьник может получить художественно-творческий опыт. Все блоки об одном и том 

же, но раскрывают разные стороны искусства: типологическую, ценностно-

ориентационную, языковую и деятельностную.  

БЛОК 1. РОЛЬ ИСКУССТВА И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В 

ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА 

Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии 

культуры. Истоки и смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное 

традиционное искусство. Роль изобразительной символики и традиционных образов в 

развитии культуры. Исторические эпохи и художественные стили. Целостность 

визуального образа культуры. 

Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение в 

произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Отражение 

в искусстве изменчивости эстетического образа человека в разные исторические эпохи. 

Храмовая живопись и зодчество. Художественно-эстетическое значение исторических 

памятников. Роль визуально-пространственных искусств в формировании образа 

Родины. 

Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искусство разных 

исторических эпох и народов. Особенности средств выразительности в художественных 

культурах народов Запада и Востока. Основные художественные стили и направления в 

искусстве. Великие мастера русского и европейского искусства. Крупнейшие 

художественные музеи мира. 

Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль искусства в 

организации предметно-пространственной среды жизни человека. 

Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, архитектура, дизайн в 

современном мире. Изобразительная природа визуальных искусств, их роль в 

современном мире. Роль музея в современной культуре. 

БЛОК 2. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЖИЗНИ И ИСКУССТВА 

Выражение в образах искусства нравственного поиска человечества, нравственного 

выбора отдельного человека. Традиционный и современный уклад семейной жизни, 

отражённый в искусстве. Образы мира, защиты Отечества в жизни и в искусстве. 

Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. Взаимоотношения 

между народами, между людьми разных поколений в жизни и в искусстве. 

БЛОК 3. ЯЗЫК ПЛАСТИЧЕСКИХ ИСКУССТВ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ 

Специфика художественного изображения. Художественный образ — основа и цель 

любого искусства. Условность художественного изображения. Реальность и фантазия в 

искусстве. 

СРЕДСТВА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ 

Художественные материалы и художественные техники. Материалы живописи, 

графики, скульптуры. Художественные техники. 

Композиция. Композиция — главное средство выразительности художественного 

произведения. Раскрытие в композиции сущности произведения. 
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Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции. 

Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжённость и насыщенность цвета. 

Свет и цвет. Характер мазка. 

Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача 

графическими средствами эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Объём и форма. Передача на плоскости и в пространстве многообразных форм 

предметного мира. Трансформация и стилизация форм. Взаимоотношение формы и 

характера. 

Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, архитектуре, 

декоративно-прикладном искусстве. 

БЛОК 4. ВИДЫ И ЖАНРЫ ПЛАСТИЧЕСКИХ ИСКУССТВ 

Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. Особенности 

художественного образа в разных видах искусства. Портрет, пейзаж, натюрморт; 

бытовой, исторический, анималистический жанры. Сюжет и содержание в произведении 

искусства. Изображение предметного мира. Рисунок с натуры, по представлению. 

Исторические, мифологические и библейские темы в изобразительном искусстве. Опыт 

художественного творчества. 

Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль искусства в 

организации предметно-пространственной среды жизни человека. Единство 

художественного и функционального в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ. 

Архитектура — летопись времён. Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия 

моды. Архитектурный и ландшафтный дизайн. Проектная культура. Проектирование 

пространственной и предметной среды. Графический дизайн. Арт дизайн. Компьютерная 

графика и анимация. 

Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. Истоки декоративно-

прикладного искусства. Семантика образа в народном искусстве. Орнамент и его 

происхождение. Виды орнамента. Стилизация и знаковый характер декоративного 

образа. Материалы декоративно-прикладного искусства. Украшение в жизни людей, его 

функции в жизни общества. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 

фотография. Визуально-пространственные виды искусства и их значение в жизни 

людей. Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах 

творчества. Художник в театре. Изобразительная природа экранных искусств. 

Телевизионное изображение, его особенности и возможности. Создание 

художественного образа в искусстве фотографии. 

Содержание программы 5 класса (34 часа) 

Раздел 1. Образ родной Земли в изобразительном искусстве (9 ч) 

Цикл из пяти уроков первой темы предполагает создание педагогических условий 

для восприятия бесконечно многообразных форм осенних плодов земли и формирования 

у учащихся эстетического отношения к плодоносным силам матушки-природы в 

действительности и отображению его в самых разных видах художественного 

творчества. Содержание диалогов об искусстве связано с восприятием произведений 

известных художников разных стран и эпох, что поможет «нащупать» интегративные 

связи между разными видами искусства и создаст условия для погружения 

пятиклассников в диалог об искусстве. В основе такого диалога — перекличка между 

прошлым и будущим, между различными видами и стилями искусства, между 

творческими поисками художников и откликами критики и зрителей на них. Содержание 

уроков 1—2 нацелено на углубление знаний учащихся об искусстве натюрморта на 

примере живописи и на расширение их представлений об этом жанре по сравнению с 

начальной школой. На уроках 3—4 пятиклассники обратятся к изображению природных 

мотивов в разных видах декоративного искусства, познакомятся с новой художественной 

техникой — коллажем. Урок 5 посвящён отражению идеи плодородия в скульптурных 
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изображениях. Основная цель цикла уроков (6—9) — формирование у школьников 

понимания связи искусства с окружающим миром, отношения человека к природе и 

отображение её в искусстве в пространстве культуры. Такой приём позволяет кратко 

познакомить пятиклассников с эволюцией пейзажного жанра, с характерными 

особенностями изображения природы различными художниками в разные исторические 

периоды и подвести пятиклассников к пониманию пейзажа как воссоздания 

национального образа родной земли. 

Раздел 2. Живая старина. Природные и трудовые циклы в народной культуре и 

современной жизни и их образы в искусстве (8 ч) 

Цикл из двух уроков в начале 2 раздела посвящён бытовому жанру в 

изобразительном искусстве. К характеристике бытового жанра учащиеся подходят 

постепенно, рассматривая произведения изобразительного, декоративно-прикладного и 

народного искусства, в которых нашли отражение осенние праздники и ярмарки, красота 

окружающего мира и образ земли-кормилицы. Накапливая собственные представления 

об изображении бытовых сцен, пятиклассники при подведении итогов уроков будут 

способны самостоятельно охарактеризовать один из самых распространённых жанров 

изобразительного искусства. В нём широко отображены мотивы народного праздника, 

жизнь с продолжением её традиций в современном мире. Уроки 12-13 раскрывают  роль 

художественной деятельности человека в освоении мира, выражение в произведениях 

искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. Знакомство с 

великими  мастерами  русского и европейского искусства. Рассказывается о том, что 

о  художественный образ — основа и цель любого искусства, композиция, цвет, линия, 

штрих, пятно и художественный образ, особенности художественного образа в разных 

видах искусства. Рисунок с натуры и по представлению. Изображение предметного мира. 

Уроки 14—15 посвящены традиционным занятиям русского народа и народным 

праздникам и подводят учащихся к выводу, воплощённому в пословице «Делу время, 

потехе час».  Цикл уроков 16-17 посвящён образу фольклорного героя, имеющему 

широкое распространение в самых разных видах искусства. 

Раздел 3 Мудрость народной жизни в искусстве (11 ч) 

Основная цель цикла 18-22 уроков в начале 3 раздела — воспитание бережного 

отношения к культуре, понимания роли великого художественного наследия 

России в формировании личности человека и развитии культуры. «Ценности надо 

беречь, что мы, к сожалению, не только не всегда делаем, но и позволяем себе подчас 

легкомысленно, хищнически и безответственно с ними обращаться. В результате этого 

всей нашей отечественной культуре наносится ощутимый урон, в том числе 

музыкальной культуре (особенно — хоровой). Основная цель цикла из уроков 23-25 — 

раскрыть синтез искусств на примере художественно-творческого объединения мастеров 

отечественной культуры при создании оперы-сказки «Снегурочка». 

Ведущая цель цикла уроков 26-28 ,посвящённых образу Масленицы в искусстве, — 

формирование уважительного отношения к художественным традициям своего народа. 

Раздел 4. Образ единения человека с природой в искусстве (6ч) 

В цикле из уроков 29-30 учитель раскрывает становление и развитие 

анималистического жанра с древнейших времён на примерах многообразных 

археологических находок, которые были найдены в разных районах мира, и 

произведений современных художников-анималистов. Как всегда, эта работа начинается 

с обращения к уже имеющемуся опыту эмоционального восприятия школьников, их 

зрительным впечатлениям от рисунков животных и нацеливает учеников на 

исследовательскую работу в области анималистического жанра. 

Основные содержательные линии 31 урока Роль художественной деятельности человека 

в освоении мира. Выражение в произведениях искусства представлений о мире, явлениях 

жизни и природы. Искусство в современном мире. Язык пластических искусств и 

художественный образ. Средства художественной выразительности. Цикл из уроков 32-
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34  изобразительного и народного творчества с элементами конструирования связан с 

празднованием христианского праздника Троицы. На этих уроках рассматривается 

взаимосвязь искусства и традиционных образов в развитии культуры. 

Содержание программы 6 класса (34 часа) 

Раздел 1. Образ цветущей природы-вечная тема в искусстве.(6 ч.) 

Тема этого цикла уроков нацелена на продолжение знакомства учащихся с 

произведениями изобразительного и декоративно-прикладного искусства, в которых 

«главным героем» являются цветы. Первые два урока посвящены искусству натюрморта. 

Если в предыдущих классах речь шла о натюрморте как жанре, отражающем предметно-

бытовой мир человека или воспевающем плодородие Земли, обилие плодов, овощей, 

фруктов, то на этих уроках диалог об искусстве будет посвящён другому типу 

натюрморта, называемому «живописью цветов», или цветочному натюрморту. На уроках 

2—4 учащиеся рассмотрят цветочную роспись на подносах Жостова, создадут 

собственную композицию росписи на подносе.Уроки 5 и 6 знакомят учащихся с 

приёмами трансформации цветочных мотивов в декоративно-прикладном искусстве 

народов России, стран Западной Европы и Востока. 

Раздел 2. Из прошлого в настоящее. Художественный диалог культур. (10 ч.) 

Цикл из пяти уроков посвящён орнаментальному искусству Древнего Египта, 

Древней Греции и Индии. На уроке 7 знакомим школьников с декоративными 

орнаментальными системами народов Древнего мира, их мотивами и художественными 

достоинствами. Урок 8 знакомит шестиклассников с изображением зверей и птиц в 

древнеегипетском орнаментальном искусстве. На уроке 9 в ходе восприятия греческой 

вазописи чёрнофигурного и краснофигурного стилей — выдающихся памятников 

мировой художественной культуры шестиклассники знакомятся с вазописью Древней 

Греции и особенностью её декора. Уроки 10—11 отведены для творческой работы 

шестиклассников по выполнению эскиза-проекта современной керамической вазы с 

использованием орнаментальных мотивов Древнего мира и начинаются с восприятия 

произведений искусства керамики (Балхары, Императорский фарфоровый завод Санкт-

Петербурга, чёрнолощёная керамика). Основной целью 12-13 уроков является 

обобщение знаний учащихся об орнаментальных мотивах в декоративно-прикладном 

искусстве разных народов и показ культурного взаимодействия народов мира на примере 

хорошо известного мотива — «индийской пальметты», или так называемого «восточного 

огурца», широко распространённого на Востоке и в России.  На уроках 14-16 школьники 

знакомятся с традициями встречи Нового года в культуре разных народов, делают 

зарисовки атрибутов новогоднего карнавала и готовятся к созданию коллективной 

композиции по мотивам весёлого новогоднего праздника. 

Раздел 3. Исторические реалии в искусстве разных народов.(10 ч.) 

Цикл четырёх уроков (17—20) посвящён защите Отечества от захватчиков в 

Средние века, воинскому мужеству простых людей, заслонявших родную землю от 

агрессоров, стремившихся её поработить. Обращаем внимание учителя на то, что с этим 

периодом в жизни нашей Родины шестиклассники знакомились на уроках истории, 

интеграция с которыми «значительно обогатит уроки изобразительного искусства. Урок 

21 знакомит  учащихся с  произведениями  иконописи разных эпох (искусство Византии, 

Древней Руси) и образом  женщины в светском искусстве Западной Европы и России. На 

уроке 22 рассматриваются произведения портретного жанра отечественных и 

западноевропейских художников XIX — начала XX в. На уроках 23—24 учитываются 

преемственные связи по раскрытию темы праздничного женского и мужского костюмов 

конца в разных регионах России в начальной и основной школе. Тема цикла из двух 

уроков (25-26) продолжает начатый на предыдущих уроках разговор о народных 

традициях. Особенность этих занятий — в рассмотрении традиционной народной 

культуры как живого явления, развивающегося в современном мире, в новых условиях. 

Раздел 4. Образ времени года в искусстве. Весна - утро года. (8 ч.) 
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Начало четвёртого раздела открывает новый цикл из двух уроков, продолжающий 

знакомство учащихся с различными видами изобразительного искусства, отражающими 

вечное обновление природы. Первая тема цикла уроков (27-30) посвящена тем образам в 

искусстве, которые олицетворяют начало весны. Уроки (31-32) начинаются с 

восприятия учащимися произведений мастеров живописи, отразивших в своём 

творчестве настроение пасхального, весеннего праздника; произведений народного и 

декоративно-прикладного искусства — пасхальных яиц К. Фаберже, пасхальных яиц, 

украшенных в технике скани, украинских писанок — одних из главных атрибутов 

праздника. Цикл из двух уроков (33-34) завершает весеннюю тему. На дворе — май. 

Состояние в природе какое-то необыкновенно звонкое, с каждым днём добавляющее 

новые краски, запахи, звуки. Соответственно этому состоянию выстраиваются и уроки 

по теме. 

Содержание программы 7 класса (34 часа) 

Раздел 1. Человек и среда в жизни и изобразительном искусстве (8 ч.) 

На уроке 1 учащиеся погружаются в мир архитектурного пейзажа, знакомясь с 

живописными произведениями XIV—XIX вв. Урок 2 продолжает начатый разговор об 

искусстве архитектурного пейзажа. XX в. На уроках 3—5 семиклассники вспоминают, 

что означает слово «натюрморт» размышляют на тему значения натюрморта как жанра. 

На уроках 6—8 углубляется представление учащихся о рукотворном мире человека, 

культуре быта и красоте обыденных вещей в произведениях изобразительного искусства 

на примере произведений мастеров интерьерного жанра отечественного и зарубежного 

искусства. 

Раздел 2.  Мир русской дворянской усадьбы как достояние художественной 

культуры   и    образ жизни человека в искусстве (8 ч.) 

Урок 9 посвящён дворцовым усадьбам, царским резиденциям, расположенным в 

пригородах Петербурга и Москвы, и начинается с восприятия изображений усадеб на 

фотографиях и в произведениях художников. Уроки 10—11 посвящены вопросам 

изображения интерьера дворянской усадьбы с учётом законов и приёмов перспективы. 

Цикл уроков 12—16 посвящён особенностям культуры и быта дворянского сословия. 

Знакомство с костюмами и причёсками, характерными для русского дворянства XVIII—

XIX столетий, позволит семиклассникам не только более полно представить облик 

представителей этого сословия, но и отразить свои впечатления о них в своих творческих 

композиции. 

Раздел 3. Народный мастер-носитель национальной культуры (10 ч.) 

Уроки раздела 3 посвящены народному искусству и предоставляют учащимся 

возможность убедиться в преемственности художественных традиций и сохранении их 

на протяжении многих веков. Семиклассникам предстоит разгадать секреты древних 

узоров, вышитых на полотенцах и народных костюмах, вырезанных или расписанных на 

деревянных предметах быта или используемых в декоративном убранстве русских изб, и 

убедиться в том, что «все наши коньки на крышах, петухи на ставнях, голуби на князьке 

крыльца, цветы на постельном и тельном белье вместе с полотенцами носят не простой 

характер узорочья. Творческие работы разного типа и уровня импровизации по мотивам 

народного искусства, выполняемые учащимися на этих уроках, направлены на 

формирование их исторической и культурной памяти, выработку художественного 

вкуса, определяющего ориентацию на духовно- 

нравственные ценности. Все творческие работы объединяет и общая цель подготовка 

изделия-сувенира на школьную ярмарку. 

Раздел 4. Человек в различных сферах деятельности в жизни и искусстве. 

Техника   и искусство (8 ч.) 

Цель цикла уроков 27-29, совпадающего с празднованием Дня космонавтики, 

состоит в пробуждении интереса семиклассников к ярчайшим страницам первых 

космических открытий и к необыкновенной космической живописи, а также желания 
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создать собственные конструкции летательных аппаратов. На этих уроках учащимся 

предстоит выполнить из нетрадиционных материалов макет космического 

корабля.  Уроки 30 -31 нацелены на углубление представлений, учащихся об искусстве 

военного портрета. Повышенный интерес к этому виду творчества возникает у 

художников в связи с военными событиями современности или памятными датами 

героического прошлого. В человеческой истории с различной степенью периодичности 

войны случались, к сожалению, постоянно: захватнические, освободительные, 

справедливые и несправедливые. Военные действия непременно сопряжены с 

проявлениями мужества, героизма, отваги и смелости. Защита Отечества и в мирное 

время — главный вид деятельности людей военной профессии. При охране покоя своих 

сограждан нередко возникают ситуации, когда приходится жертвовать собой и 

совершать героические поступки. Эти черты защитников Отечества и стремятся отразить 

художники на своих полотнах. Данная тема по времени совпадает с торжествами, 

посвящёнными одному из главных праздников России — Дню Победы. Заключительный 

цикл уроков 32-34 подводит итоги года. Майское тепло пробуждает предчувствие 

приближения летних каникул, когда хочется больше бывать на улице, радоваться 

пробуждению природы, больше двигаться, прыгать, скакать, играть в подвижные игры. 

Это время школьных спартакиад, всевозможных состязаний. Предваряя цикл данных 

уроков, можно предложить учащимся выполнить небольшое исследование по тематике, 

связанной с историей Олимпийских игр, с Олимпийскими играми, проводимыми в 

России, с предстоящей Олимпиадой в Сочи, с описанием отдельных видов спорта, с 

достижениями выдающихся спортсменов в различных видах спорта, а также с 

достижениями спортсменов-земляков. 

Содержание программы 8 класса (34 часа) 

Раздел 1. Архитектура и скульптура России – летопись нашего Отечества и родного 

края (8 ч.) 

Основной целью цикла 1-4 уроков является воспитание уважения к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, в национальных образах 

предметно-материальной и пространственной среды. Уроки 3—4 посвящены вопросам 

изображения архитектурных мотивов города с натуры, по памяти и представлению с 

учётом законов и приёмов перспективы. Цель уроков — развитие объёмно-

пространственного мышления учащихся на основе принципов реалистического 

изображения современного архитектурного городского или сельского пейзажа для 

композиции «Любимое место твоего города, посёлка». На уроках по этой теме 

углубляется представление учащихся о роли различных сооружений, ставших 

памятниками архитектуры, в формировании облика городов и их отображении в 

произведениях изобразительного искусства на примере произведений художников-

пейзажистов. Формируя представления учащихся об основах изображения архитектуры 

с учётом линейной и воздушной перспективы, необходимо закрепить полученные ими 

знания в процессе выполнения зарисовок любимых уголков родного города Цикл из 

четырёх уроков (5-8) по теме 2 посвящён памятникам архитектуры и скульптуры XVIII—

XX вв. и включает различные виды изобразительной, исследовательской и проектной 

деятельности. 

Раздел 2. Монументально-декоративная живопись в пространстве культуры (8 ч.) 

В 8 классе учащиеся продолжают знакомиться с такими видами монументально-

декоративной живописи в архитектурной среде, как фреска, сграффито, мозаика, витраж. 

В 5—6 классах дети получили представление об особенностях так называемого пейзажа 

настроения, национального пейзажа, пейзажа типа марина, исторического пейзажа. В 7 

классе узнали о своеобразии архитектурного пейзажа, который гармонично соединяет в 

себе разные виды искусства (собственно искусство архитектуры и искусство 

изображения её в живописи или графике), проследили за тем, как менялось отношение 

людей к архитектуре, как появлялись различные стили и направления в искусстве. 
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Учащиеся на примере конкретных произведений изобразительного искусства разного 

времени узнали об истории становления архитектурного пейзажа, который постепенно 

стал выразителем гармонии природы, человека и архитектуры. Цель занятий по этой теме 

— углубление представлений учащихся о монументальной живописи, её 

функционировании в природной среде. Восьмиклассникам предстоит понять, как 

ландшафт местности влияет на рождение архитектурного замысла и помогает художнику 

воплотить характер его образного звучания. Учащиеся на примере конкретных 

произведений монументального искусства разного времени узнают об истории 

становления монументально-декоративной живописи в архитектурной среде; придут к 

пониманию того, что стиль каждой эпохи, даже отдельных исторических периодов 

проходит через все искусства, а также затрагивает религию, философию, науку 

Раздел 3. Дизайн в России. Художественное проектирование предметной среды: от 

функции к форме и от формы к функции (8 ч.) 

В 7 классе учащиеся получили представление об особенностях организации 

предметно пространственной среды, о роли художественной деятельности человека в 

освоении мира. В 8 классе учащиеся продолжают знакомиться с искусством 

художественного проектирования предметной среды. Цель занятий — углубление 

представлений учащихся об интеграции различных явлений в искусстве и 

действительности, о том, как гармонично соединяются в создаваемых человеком в 

промышленном производстве вещах их утилитарные функции и красота форм, о роли 

дизайна в промышленности и жизни. 

Раздел 4. Искусство конца XIX— начала XX в. Поиск новых художественных форм 

изображения действительности. Утверждение принципов социалистического 

реализма в искусстве 30-х гг.XX в. и дальнейшее его развитие (10 ч.) 

На уроке 25 восьмиклассники знакомятся с одной из новаторских техник 

неоимпрессионизма — пуантилизмом (К. Писсарро, с. 181), это техника разложения 

сложного цветового тона на чистые цветадерна, сюрреализма, экспрессионизма. 

Материал урока 26 во многом обобщает, сводит в единую картину те сведения о 

различных художественных течениях конца XIX — начала XX в., с которыми учащиеся 

первоначально знакомились в 6—7 классах. На уроке 26 восьмиклассники знакомятся с 

ещё одним модернистским течением — сюрреализмом. Урок 27 посвящён одному из 

интереснейших художественных течений начала ХХ в. — кубизму. На 28 уроке 

восьмиклассники знакомятся с произведениями русского искусства начала ХХ в., с 

огромным разнообразием художественной жизни в России, с зарождением русского 

авангарда. На уроках 29—30 продолжается ознакомление восьмиклассников с 

художественными тенденциями развития искусства и культуры начала ХХ в. Учащиеся 

узнают о том, что 1920-е гг. — период поисков нового художественного стиля, 

созвучного эпохе, происходящих не только в изобразительном (живописи, графике), но 

и в декоративно-прикладном искусстве. На уроках 31—32 учащиеся продолжают 

знакомиться с искусством прикладной графики. В 5—7 классах они получили 

представление об особенностях создания поздравительной открытки, объявления, 

плаката, а теперь им предстоит узнать о своеобразии художественной афиши, о 

современной рекламной продукции, о том, как спроектировать и выполнить в материале 

рекламный комплект для школьной арт-галереи в стиле рекламы начала XX в. Цель 

занятий по этой теме — углубление представлений учащихся об искусстве прикладной 

графики, о взаимо-связанности, интеграции явлений в искусстве, а также о том, как 

осуществляется диалог культур между явлениями искусства. Уроки 33—34 посвящены 

творчеству выдающихся отечественных художников, в произведениях которых 

отразились самые яркие и характерные события и признаки советской эпохи, связанные 

с утверждением социалистического реализма. На основе сравнения и сопоставления 

идейно-образного содержания и художественных средств выразительности этих 
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произведений учащиеся выявляют и анализируют специфику изобразительного 

искусства 30—70-х гг. ХХ в.  

  

Учебный предмет «Музыка»  
  

Образовательная линия Г.Д.Критской, Г.П.Сергеевой   

  
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

  

Основное содержание музыкального образования в Примерной программе основного общего 

образования представлено следующими содержательными линиями: 

• Музыка как вид искусства. 

• Народное музыкальное творчество. 

• Русская музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX - XX вв. 

• Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX - XX вв. 

• Русская и зарубежная музыкальная культура XX - XXI вв. 

• Современная музыкальная жизнь. 

• Значение музыки в жизни человека. 

Предлагаемые содержательные линии ориентированы на сохранение преемственности с 

предметом Музыка для начальной школы. 

 Музыка как вид искусства.  

 Интонация — носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных 

построений. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие 

смысла. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера 

музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерной, 

симфонической и театральной музыки. Различные формы построения музыки,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 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 

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. 
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 Роль фольклора в становлении профессионального музыкального искусства. 

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой 

музыки. Музыка религиозной традиции русских композиторов. Русская музыка XVII—XVIII 

вв., русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и характерные черты, 

специфика русской национальной школы). Взаимодействие музыкальных образов, 

драматургическое и интонационное развитие на примере произведений русской музыки от 

эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв. Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими 

видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, кино). Родство зрительных, 

музыкальных и литературных образов; общность и различие выразительных средств разных 

видов искусства. 

 Зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв.  

 Роль фольклора в становлении профессионального зарубежного музыкального 

искусства. Духовная музыка западноевропейских композиторов. Григорианский хорал как 

основа западноевропейской религиозной музыки. Музыка религиозной традиции зарубежных 

композиторов. Зарубежная музыка XVII—XVIII вв., зарубежная музыкальная культура XIX в. 

(основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство, театр, кино).Родство зрительных, музыкальных и литературных 

образов; общность и различие 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, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, 

арт-рок), мюзикл, диско-музыка, эстрадная музыка. 

 Современная музыкальная жизнь.  

 Музыкальный фольклор народов России. Истоки и интонационное своеобразие 

музыкального фольклора разных стран. Современная музыка религиозной традиции. 

Выдающиеся отечественные и зарубежные композиторы, исполнители, ансамбли и 

музыкальные коллективы. Классика в современной обработке. Электронная музыка. 

Синтетические жанры музыки. Обобщение представлений школьников о различных 

исполнительских составах. 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. 

 

Учебный предмет «Технология» 
Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час - в 8 классе, 

в 9 классе – 1 час. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология»  
  

Личностные: освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе:  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной 

активности в области предметной технологической деятельности;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности 

в различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации;  

• развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей;  

• осознанный вы бор и по строение дальнейшей индивидуальной траектории  

образования на базе осознанного  

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду;  

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, 

осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов 

с учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива;  

• проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности;  

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, 

к рациональному ведению домашнего хозяйства;  

• формирование основ экологи ческой куль туры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и 

хозяйственным  

ресурсам;  

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

формирование индивидуально-личностных позиций учащихся.   

 Метапредметные  результаты освоения учащимися  предмета «Технология» в 

основной школе:  

• самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности;  
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• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности;  

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов;  

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из 

них; поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы;  

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов;  

• организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива;  

• оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей 

её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения 

ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах;  

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства;  

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам;  

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

         

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной 

школе: в познавательной сфере:  

• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения 

и преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в 

имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда;  

• практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований;  

• уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 
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применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств 

сырья, материалов и областей их применения;  

• развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств 

и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, 

рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда;  

• овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладение 

методами чтения технической, технологической и инструктивной информации;  

• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных 

знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и 

осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; применение элементов экономики при обосновании 

технологий и проектов;  

• овладение алгоритмами и методами решения организационных и 

техникотехнологических задач; овладение элементами научной организации труда, 

формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства; в трудовой сфере:  

• планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, 

приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов;  овладение методами учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования; проектирование последовательности операций и составление 

операционной карты работ;  

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены;  

• выбор средств и видов представления технической и технологической информации 

в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;  

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления;  

• документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной 

прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; в 

мотивационной сфере:  

• оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда;  согласование своих 

потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников 

познавательно-трудовой деятельности;  
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• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к 

выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или 

среднего специального образования;  

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности;  стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств, труда; наличие экологической культуры при 

обосновании объекта труда и выполнении работ; в эстетической сфере:  

• овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта 

рекламы выполненного объекта или результата труда;  

• рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда;  

• умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное 

планирование работ;  

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;  

• участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт; в коммуникативной сфере:  

• практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 

людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять 

цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

• установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы 

или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной 

кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного 

взаимодействия со сверстниками и учителями;  

• сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом;  

• адекватное использование речевых средств  для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 

монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита 

проекта изделия, продукта труда или услуги; в физиолого-психологической сфере:  

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций;  

• соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с 

учётом технологических требований;  

• сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности   
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Содержание учебного предмета 5 класс  

Вводное занятие. 
Цель и задачи предмета «Технология» в 5 классе. Ознакомление с разделами предмета. Правила безопасной 

работы с сельхозинвентарём на уроках при изучении раздела «Основы аграрной технологии». 

Основы аграрной технологии. 
Осенние работы. Понятие об урожае и урожайности. Ведущие овощные культуры, их биологические и 

хозяйственные особенности. Ведущие цветочно-декоративные культуры, их биологические и хозяйственные 

особенности. Способы обработки почвы и выбор орудий труда. 

Весенние работы. Размножение растений семенами. Особенности технологии выращивания однолетних, 

двулетних и многолетних растений. Правила использования органических удобрений с учетом ТБ, охраны 

здоровья и охраны окружающей среды. Подготовка посевного и необходимого посадочного материала. Посев 

и посадка культур на пришкольном участке. Уход за растениями. 

Проектная деятельность на уроках технологии. Понятие об учебном проектировании. Этапы проекта.  

Практические работы. Выполнение и защита проекта. 

Кулинария. 
Основы рационального питания. Санитария и гигиена. Понятие о процессе пищеварения. Общие сведения о   

питательных веществах и витаминах. Содержание витаминов в пищевых продуктах. Санитарные требования 

к помещению кухни и столовой. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к 

приготовлению пищи, к хранению продуктов и готовых блюд. Правила мытья посуды. Безопасные приемы 

работы на кухне. 

Практическая работа. 1. Работа с таблицами по составу и количеству витаминов в различных продуктах.  

Определение количества продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека в витаминах. 

Сервировка стола к завтраку. Этикет. Составление меню на завтрак. Правила подачи горячих напитков. 

Столовые приборы и правила пользования ими. Эстетическое оформление стола. Правила поведения за 

столом.  

Практические работы. 1. Оформление стола к завтраку. 2.Складывание тканевых и бумажных салфеток 

различными способами.  

Бутерброды, горячие напитки. Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Виды бутербродов. 

Технология приготовления бутербродов. Способы оформления открытых бутербродов. Требования к 

качеству бутербродов. Условия и сроки хранения бутербродов. Виды горячих напитков. Способы 

заваривания кофе, какао, чая. 

Практические работы. 

1. Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. 2. Приготовление бутербродов и горячих 

напитков к завтраку.  

Блюда из яиц. Значение яиц в питании человека. Строение яйца. Способы определения свежести яиц. 

Приспособления и оборудование для приготовления блюд из яиц. Способы варки яиц. 
Практические работы. 1. Приготовление блюд из яиц. 2. Определение свежести яиц. 

Блюда из овощей. Виды овощей, содержание в них минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, 

витаминов. Методы определения качества овощей, содержание нитратов. Назначение, виды и технология 

механической и тепловой кулинарной обработки овощей. Виды салатов. Изменение содержания витаминов и 

минеральных веществ в зависимости от условий кулинарной обработки.  

Практические работы.1.Определение доброкачественности овощей по внешнему виду. 2. Приготовление 

салата из сырых овощей. 3. Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов.  

Материаловедение. Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. Понятие о 

пряже. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в домашних 

условиях. Долевая (основная) и поперечная (уточная) нити, кромка и ширина ткани. Ткацкие переплетения. 

Лицевая и изнаночная сторона ткани. Свойства тканей из натуральных растительных волокон. Краткие 

сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей.  

Практические работы. 1.Изучение свойств нитей основы и утка. 2.Определение направления долевой нити 

в ткани. 3.Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. 4.Выполнение образца полотняного 

переплетения. 

Машиноведение. Виды машин, применяемых в швейной промышленности. Бытовая универсальная швейная 

машина, ее технические характеристики. Назначение основных узлов. Виды приводов швейной машины, их 

устройство, преимущества и недостатки.Организация рабочего места. Подготовка универсальной бытовой 

швейной машины к работе. Безопасные приемы труда при работе на швейной машине.  

Практические работы. 1.Намотка нитки на шпульку. 2.Заправка верхней и нижней нитей. 
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Ручные стежки и строчки. Инструменты, приспособления для выполнения ручных работ. Правила и техника 

безопасности при работе с иголками, булавками, ножницами. Ручные стежки и строчки, виды ручных стежков 

и строчек. Размер стежков, ширина шва. Технические условия при выполнении ручных работ. Терминология 

ручных работ. 

Практическая работа. 1.Выполнение ручных стежков, строчек и швов. 

Рукоделие. Вышивание. Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. 

Инструменты и приспособления для вышивания. Применение вышивки в народном и современном костюме, 

интерьере. Знакомство с видами вышивки. Композиция, ритм, орнамент, раппорт в вышивке. Построение 

узора в художественной отделке вышивкой. Определение места и размера узора на изделии. Холодные, 

теплые, хроматические и ахроматические цвета. Организация рабочего места. Способы перевода рисунка на 

ткань, увеличения и уменьшения рисунка. Правила заправки изделия в пяльцы. Технология выполнения 

простейших ручных вышивальных швов: стебельчатого, тамбурного, петельного, «вперед иголку», «назад 

иголку», «козлик». Способы безузлового закрепления рабочей нити.  

Практические работы. 1.Выполнение простейших вышивальных швов. 2.Выбор и нанесение 

рисунка.3.Выполнение вышивки декоративной салфетки ручными стежками.  

Основы графической грамоты. 

Чертёж, эскиз, технический рисунок. Понятие о чертеже, эскизе, техническом рисунке. Значение чертежей в 

деятельности человека. 
Практическая работа. 1. Выполнение несложного технического рисунка. 

Типы линий. Типы линий на чертежах. Их выполнение и назначение. Практическая работа. 1. Чертежи 

геометрических фигур. 

Технология обработки древесины 

Дерево и древесина. Породы деревьев. Строение дерева. Отличие деревьев от кустарников и травянистых 

растений. Понятие дерево и древесина. Хвойные и лиственные породы деревьев. Внешние свойства 

древесины – цвет, текстура, запах. Рабочее место для обработки древесины. 

Роспись по дереву. Отделка изделий из древесины. Роспись  по дереву. Правила ТБ. 

Практическая работа.1.Подготовка материала для выжигания. 2.Выбор и нанесение рисунка. 3.Выжигание 

по дереву. 

Электротехника. 

Электрический ток.Общее понятие об электрическом токе. Применение электрической энергии в 

промышленности, на транспорте и в быту. Источники и потребители электрической энергии. Проводники и 

изоляторы. 

Электрическая цепь. Схема.Простая электрическая цепь. Схема электрической цепи. Условные обозначения 

элементов электрической цепи.  

Практические работы.1. Схематическое изображение элементов электрической цепи. 2. Составление схемы 

электрической цепи по заданным элементам.  

Элементы техники. 

Техника и технические устройства.Понятия: техника, техническое устройство, орудие, техническая система. 

Основные функции технических устройств. 

Понятие о машине. Классификация машин. 

Понятие о машине как технической системе. Машина, привод, механизм. Классификация машин: рабочие, 

энергетические, информационные.  

Практические работы. 1. Определение машин согласно их классификации. Заполнение таблицы.  

Содержание учебного предмета 6 класс  

Вводное занятие. Цель и задачи предмета «Технология» в 6 классе. Правила организации труда на уроках 

технологии и в повседневной жизни. Ознакомление с разделами предмета. Правила безопасной работы с 

сельхозинвентарём на уроках при изучении раздела «Основы аграрной технологии». 

Основы аграрной технологии. 

Осенние работы. Понятие об урожае и урожайности. Ведущие овощные культуры, их биологические и 

хозяйственные особенности. Ведущие цветочно-декоративные культуры, их биологические и хозяйственные 

особенности. Способы обработки почвы и выбор орудий труда. 

Весенние работы. Размножение растений семенами. Особенности технологии выращивания однолетних, 

двулетних и многолетних растений. Правила использования органических удобрений с учетом ТБ, охраны 

здоровья и охраны окружающей среды. Подготовка посевного и необходимого посадочного материала. Посев 

и посадка культур на пришкольном участке. Уход за растениями 

Проектная деятельность на уроках технологии. Понятие об учебном проектировании. Этапы проекта.  

Практические работы. Выполнение и защита проекта. 

Кулинария. 
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Физиология питания. Минеральные соли и микроэлементы, их содержание в пищевых 

продуктах. Роль минеральных веществ в жизнедеятельности организма человека. Значение 

солей кальция, калия, натрия, железа, йода для организма человека. Методы сохранения 

минеральных солей в продуктах при их кулинарной обработке. Пищевые продукты как 

источник белков, жиров и углеводов. Понятие о микроорганизмах, их полезное и вредное 

воздействие на пищевые продукты; первая помощь при пищевых отравлениях. 

Сервировка стола. Этикет. Правила сервировки стола к ужину. Праздничный стол. Украшение 

стола. Способы подачи блюд. «Сезонный стол». Правила этикета. 

Практические работы. 1.Сервировка стола.  

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 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 "B". 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. 

Практические работы.1. Приготовление рассыпчатой, вязкой или жидкой каши. 2. 

Приготовление гарнира из макарон.3. Разработка технологических карт: «Приготовление 

рассыпчатой, вязкой или жидкой каши»; «Приготовление гарнира из макаронных изделий». 
Молоко. Блюда из молока. 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.  

Практическая работа. 1. Приготовление молочного супа или молочной каши.  2. Разработка 

технологической карты «Приготовление молочного супа или молочной каши». 

Рыба. Морепродукты. Рыбные консервы. 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. Условия и сроки 

хранения живой, свежей, мороженой, копченой, вяленой, соленой рыбы и рыбных консервов. 

Правила оттаивания мороженой рыбы. Правила подачи рыбных блюд к столу. Примерные 

темы лабораторно-практических и практических работ. Определение свежести рыбы 

органолептическими и лабораторными методами. Определение срока годности рыбных 

консервов.  

Заготовка продуктов. Квашение капусты. Процессы, происходящие при солении и квашении. 

Консервирующая роль молочной кислоты. Необходимые условия жизнедеятельности 

молочнокислых бактерий (наличие сахара в овощах, температура, стерильность тары и 

инвентаря). Сохранность витаминов в соленых и квашеных овощах. Механическая обработка 

капусты перед квашением (сортировка, очистка, удаление кочерыжек, шинкование). Условия 

и сроки хранения квашеной капусты. Консервирование и маринование овощей. Пряности для 

приготовления маринадов (душистый и красный перец, укроп, лавровый лист, чеснок и др.)  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Разработка 

технологической карты «Квашение капусты». 

Материаловедение. Натуральные волокна животного происхождения. Получение нитей из 

этих волокон в условиях прядильного производства и в домашних условиях. Свойства 

натуральных волокон животного происхождения, нитей и тканей на их основе. Саржевые и 

атласные переплетения. Понятие о раппорте. Дефекты ткани. Сравнительные характеристики 

свойств хлопчатобумажных, льняных, шелковых и шерстяных тканей. Прокладочные и 

клеевые материалы. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Распознавание в тканях 

волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. Определение лицевой и изнаночной сторон 

тканей саржевого и атласного переплетений. 

Машиноведение. История швейной машины. Назначение, устройство и принцип действия 

регуляторов бытовой универсальной швейной машины. Регулировка качества машинной 

строчки. Установка иглы в швейную машину. Неполадки в работе швейной машины, 

вызываемые дефектами машинной иглы или неправильной ее установкой. Уход за швейной 

машиной, чистка, смазка. Правила безопасной работы на швейной машине.Примерные темы 

лабораторно-практических и практических работ. Регулировка качества машинной строчки 

для различных видов тканей. Замена иглы в швейной машине. Чистка и смазка швейной 

машины. 
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Ручные стежки и строчки. Инструменты, приспособления для выполнения ручных работ. Правила и техника 

безопасности при работе с иголками, булавками, ножницами. Ручные стежки и строчки, виды ручных стежков 

и строчек. Размер стежков, ширина шва. Технические условия при выполнении ручных работ. Терминология 

ручных работ. Практическая работа. 1.Выполнение ручных стежков, строчек и швов. 

Рукоделие.  
Лоскутное шитьё. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. Орнамент в 

декоративно-прикладном искусстве. Симметрия и асимметрия в композиции. Геометрический 

орнамент. Возможности лоскутного шитья, его связь с направлениями современной моды. 

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты, приспособления, 

шаблоны для выкраивания элементов орнамента. Технология соединения деталей между собой 

и с подкладкой. Использование прокладочных материалов. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. 

Изготовление шаблонов из картона или плотной бумаги. Изготовление швейного изделия в 

технике лоскутного шитья. Выполнение статичной, динамичной, симметричной и 

асимметричной композиций.  

Основы графической грамоты. 

Чтение графической документации. Единая система конструкторской документации. Виды чертежей. 

Практическая работа. 1. Выполнение несложного технического рисунка. 

Чертёж развёртки коробки. Практическая работа. Понятие развёртка. Практическая работа. 1. Чертёж 

развёртки коробки. 

Технология обработки древесины.  

Декоративно-прикладная обработка древесины. Виды декоративно-прикладной обработки древесины. 

Хохломская роспись. Городецкая роспись. 

Роспись по дереву. Выбор рисунка и его нанесение на изделие. Отделка изделий из древесины. Приёмы 

нанесения водных красителей. Роспись по дереву. Правила безопасной работы при использовании 

лакокрасочных материалов. 

Роспись по дереву. Практическая работа. 

Практические работы. 1.Подготовка материала для росписи. 2.Выбор и нанесение рисунка. 3.Роспись по 

дереву. 

Электротехника. Бытовые электрические приборы. Применение электрической энергии в быту. 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Характеристики 

бытовых приборов по их мощности и рабочему напряжению. Виды электронагревательных приборов. Пути 

экономии электрической энергии в быту. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. 

Исследование соотношения потребляемой мощности и силы света различных ламп. 

Электрические схемы. Простая электрическая цепь. Схема электрической цепи. Условные обозначения 

элементов электрической цепи.  

Практические работы. 

1. Схематическое изображение элементов электрической цепи.2. Составление схемы электрической цепи по 

заданным элементам.  

Элементы техники.  
Рабочие машины. Технологические машины. Понятия: вид работы, качество работы, производительность. 

Классификация технологических машин. Рабочий орган технологических машин. 

Транспорт и транспортирующие машины. Принцип вращения в технике. История появления наземных, 

водных и воздушных транспортных машин. Транспортирующие машины.  

Практические работы. 1. Определение работы технологических и транспортных машин согласно их 

классификации. Заполнение таблицы.  

Технология ведения дома. 

Уборка жилища по-научному или Советы Домовенка. Уход за одеждой и обувью. Хранение вещей. 

Выведение пятен. Ремонт одежды. Аппликация. Декоративные заплаты. Практика. Ремонт одежды. 

Содержание учебного предмета 7 класс  

Вводное занятие. Цель и задачи предмета «Технология» в 7 классе. Правила организации труда на уроках 

технологии и в повседневной жизни. Ознакомление с разделами предмета. Правила безопасной работы с 

сельхозинвентарём на уроках при изучении раздела «Основы аграрной технологии». 

Основы аграрной технологии. 

Осенние работы. Выращивание овощных культур. Основные виды и сорта овощных растений региона, их 

классификация. Технология выращивания овощей. Правила ТБ при работе с овощами. Уход за овощами. 

Машины и механизмы, применяемые в растениеводстве.  
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Весенние работы. Выращивание растений рассадным способом в защищенном грунте. Выбор культур для 

выращивания рассадным способом. Выращивание растений рассадным способом в защищенном грунте. Уход 

за семенами. Выращивание растений рассадным способом в защищенном грунте. Рассадка овощей. 

Профессии, связанные с выращиванием декоративных растений. Традиционные декоративные культуры 

региона.  

Технология ведения дома. Роль комнатных растений в интерьере. Сочетание цвета и формы 

листьев и цветов комнатных растений с мебелью, обоями, общим цветовым решением 

комнаты. Размещение комнатных растений в интерьере. Солнцелюбивые и теневыносливые 

растения. Влияние комнатных растений на микроклимат помещения. Уход за растениями. 

Декоративное цветоводство. Эстетические требования к составлению букета. Символическое 

значение цветов. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Эскиз интерьера с 

комнатными растениями.  

Основы графической грамоты. Значение чертежей в практической деятельности человека. Чертежные 

инструменты, материалы и принадлежности. Правила оформления чертежей. Типы линий. Назначение линий 

на чертеже. Шрифты чертежные. Нанесение размеров. Масштабы. Геометрические фигуры. 

Примерные темы практических работ. 1.Выполнение упражнения на написание чертёжным 

шрифтом.2.Чертёж плоской детали в разных масштабах.3.Выполнение несложного 

технического рисунка.4.Чертёж развёртки изделия. 

Материаловедение. Виды волокон. Химические волокна. Технология производства и свойства 

искусственных волокон и тканей из искусственных волокон. Использование тканей из 

искусственных волокон при производстве одежды. Сложные переплетения нитей в тканях. 

Уход за изделиями из искусственных волокон.Примерные темы лабораторно-практических и 
практических работ. Изучение свойств тканей из искусственных волокон. Определение 

волокнистого состава тканей из натуральных и химических волокон. 

Кулинария.  
Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые 

продуты. Источники и пути проникновения болезнетворных микробов в организм человека. 

Понятие о пищевых инфекциях. Заболевания, передающиеся через пищу. Профилактика 

инфекций. Первая помощь при пищевых отравлениях. 

Виды теста. Технология приготовления непечёных кондитерских изделий. Виды теста. 

Механическая кулинарная обработка муки. Пищевые разрыхлители теста, их роль в кулинарии. 

Оборудование, посуда и инвентарь. Технология приготовления непечёных кондитерских 

изделий. Правила гигиены и техники безопасности при проведении кулинарных работ. 

Приготовление сладкого блюда. Сервировка десертного стола. Сахар, его роль в кулинарии и 

питании человека. Роль десерта в праздничном обеде. Технология приготовления желе и 

муссов. Желирующие вещества. Особенности приготовления пудингов, шарлоток, суфле, 

воздушных пирогов. Технология приготовления компота из свежих, сушеных, мороженых 

фруктов и ягод. Украшение десертных блюд свежими или консервированными ягодами и 

фруктами. Подача десерта к столу. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. 1.Приготовление 

непечёных десертов. 2.Сервировка десертного стола 

Рукоделие.  

Вязание крючком. Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка материалов к 

работе. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Выбор крючка в 

зависимости от ниток и узора. Определение количества петель и ниток. Технология 

выполнения различных петель. Набор петель крючком. Раппорт узора и его запись. Работа с 

журналами мод. 

Практические работы. Изготовление образцов вязания крючком. 

Макраме. История узелкового плетения. Инструменты и материалы для плетения. Техника 

плетения. Способы навешивания нитей. Виды узлов макраме. Способы плетения. 

Изготовление подвески для кашпо.Примерные темы практических работ. Изготовление 

подвески для кашпо. 

Технологии обработки древесины. 
Технологические свойства древесины. Древесина – конструкционный материал. Понятия 

плотность, износостойкость, раскалываемость, прочность.  

Пороки и дефекты древесины. Пороки древесины, мешающие ее обработке. Дефекты, 

возникающие в процессе обработки древесины.  

Сушка древесины. Гигроскопичность. Степень влажности древесины. Сушка древесины, виды 
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сушки. Коробление древесины при сушке. 

Роспись по дереву. Практическая работа. Материалы, приборы и инструменты для росписи. 

Правила безопасной работы. Выбор идеи творческой работы. Эскиз проекта. Практическая 

работа. Роспись по дереву.  

Электротехника. 
Электроосветительные приборы. Освещение естественное, искусственное. Типы светильников. 

Люминисцентные лампы. Лампы накаливания. Светодиодные лампы. Безопасная эксплуатация 

электроприборов.  

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ.1. Составление схемы 

включения лампы дневного света.  

Электронагревательные приборы. Принцип работы электронагревательных приборов. Нагревательные 

элементы. Сплавы для нагревательных элементов. Электромагнитные СВЧ-волны. Экономия электрической 

энергии в быту. 

Проектная деятельность на уроках технологии. 
Поисковый этап. Поиск и анализ проблемы. Выбор проекта. 

Конструкторский этап. Выбор технологии изготовления. Экономическая оценка.  

Технологический этап. Подготовка технологической документации.  

Аналитический этап. Оценка качества выполненного объекта. Анализ результатов. Презентация проекта. 

 

Содержание учебного предмета 8 класс  

Вводное занятие. Цель и задачи предмета «Технология» в 8 классе. Правила организации труда на уроках 

технологии и в повседневной жизни. Ознакомление с разделами предмета. Правила безопасной работы с 

сельхозинвентарём на уроках. 

Основы аграрной технологии. 

Осенние работы. Понятие об урожае и урожайности. Ведущие овощные культуры, их биологические и 

хозяйственные особенности. Ведущие цветочно-декоративные культуры, их биологические и хозяйственные 

особенности. Способы обработки почвы и выбор орудий труда. 

Весенние работы. Размножение растений семенами. Особенности технологии выращивания однолетних, 

двулетних и многолетних растений. Правила использования органических удобрений с учетом ТБ, охраны 

здоровья и охраны окружающей среды. Подготовка посевного и необходимого посадочного материала. Посев 

и посадка культур на пришкольном участке. Уход за растениями 

Проектная деятельность на уроках технологии. Понятие об учебном проектировании. Этапы проекта.  

Практические работы. Выполнение и защита проекта. 

Кулинария. 

Физиология питания. Расчёт калорийности блюд. Питательные вещества, необходимые для 

нормальной жизнедеятельности организма. Пирамида здорового питания. Калорийность. 

Рациональный режим питания. Меню. Основные принципы здорового питания.  

Практические работы. Расчёт калорийности блюд.    

Блюда из птицы. Сервировка стола к обеду. Птица в кулинарии. Механическая обработка 

птицы. Тепловая обработка птицы. Сервировка стола к обеду. Способы подачи готовых блюд 

к столу, правила пользования столовыми приборами. Аранжировка стола цветами. 

Оформление стола салфетками. Правила поведения за столом и приема гостей. Практические 

работы. Сервировка стола к обеду. Оформление стола салфетками. 

Упаковка пищевых продуктов и товаров. Штриховой код. Информация на упаковке пищевых 

продуктов. Классификация и характеристика пищевых добавок. Маркировка и знаки на 

упаковках пищевых продуктов. Понятие штрихового кода на упаковке товаров. Цель введения 

штрихкода. Информация, закодированная в штрихкоде.  

Практическая работа. Изучение подлинности товара по штриховому коду. Определение 

страны-производителя. 

Конструирование и моделирование. 

История костюма. Одежда. Утилитарная и эстетическая функции одежды. Одежда различных 

исторических эпох. Мода. Три типа конструкции костюма. Силуэт. 

Национальные костюмы. Женские и мужские национальные костюмы. Составные элементы 

костюмов. Головные уборы. Практическая работа. Разработка эскиза костюма с применением 

этнических мотивов. 

Рукоделие.  

Валяние. Виды валяния. История валяния. Основные виды валяния шерсти. Разновидности 

шерсти и их применение. Сухое валяние. Мокрое валяние. Технология изготовления изделий 



  

•  

308  

методом сухого и мокрого валяния. Оборудование и материалы. 

Выполнение изделий в технике валяния. Практическая работа. 

Практическая работа. Изготовление сувениров, аксессуаров из цветов в технике сухого и 

мокрого валяния. 

Декоративные изделия в быту. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. 

Краткие сведения из истории. Ассортимент декоративных изделий. Сырьё, материалы, 

приспособления, оборудование. Правила техники безопасности. Использование ИКТ в 

технологическом процессе. Технология и отработка техники выполнения изделия. Требования, 

предъявляемые к готовому изделию. Уход за изделиями в процессе эксплуатации 

Технология ведения дома.  
Семейное хозяйство. Бюджет семьи. Понятие «семья». Ознакомить с ролью семьи в 

государстве, основными функциями семьи. Представление о видах потребностей. Понятие 

«бюджет». Виды бюджета. Доходы семьи. Совокупный доход семьи. Расходы. Постоянные 

расходы, дополнительные расходы. Планирование расходов на основе актуальных 

потребностей семьи. 

Практическая работа. Составление бюджета семьи. Таблица доходов и расходов. 

Потребительский кредит. Банковский вклад. Потребительский кредит. Оформление кредита. 

Кредитная история. Плюсы и минусы потребительского кредита. Депозит. Практическая 
работа. Решение задач на определение процентов по банковскому кредиту и вкладу. 

Семейное дело. Предпринимательство. Бизнес-план семейной фирмы. Понятие 

«предпринимательство». Организационно-правовая форма предприятий. Семейное дело. 

Бизнес-план. Составление бизнес-плана семейной фирмы. Примерный план первоначальных 

затрат. Предполагаемый доход. Расходы. Налоги. Предполагаемая чистая прибыль. 

Практическая работа. Составление бизнес-плана семейной фирмы. 

Уход за одеждой и обувью. Средства защиты вещей от моли. Уход за кожаной и замшевой 

обувью. Обозначения на вещевых бирках. 

Практическая работа. Определение ухода за изделием по обозначениям на бирках. 

Профессиональное самоопределение.  
Основы выбора профессии. Роль профессии в жизни человека. Пути получения 

профессионального образования. Формы обучения. Виды учреждений профессионального 

образования. Профессия, специальность, специализация. Понятие о квалификации работника. 

Классификация профессий по Е. А. Климову. Классификатор профессий. Исчезающие 

профессии. Профессии будущего. Требования к качествам личности при выборе профессии. 

Примерные темы практических работ. Определение сферы интересов. Определение 

темперамента. 

Профессиональная пригодность.  Жизненный план. Профессиональный план. Карьера, 

карьерный рост. Профессиональная пригодность.  

Практическая работа. Составление жизненного и профессионального планов. 

Основы графической грамоты. Аксонометрические проекции. Диметрическая проекция. Изометрическая 

проекция. Технический рисунок. 

Примерные темы практических работ. Чертёж детали в изометрической проекции. 

Технический рисунок детали. 

Создание изделий из конструкционных материалов . 

Пластмассы. Ручная обработка пластмасс. Понятие пластмассы. Классификация пластмасс. 

Свойства и применение пластмасс. Технологии ручной обработки пластмасс.  

Практическая работа. Изготовление изделий из нетрадиционных материалов. 

Примерные практические работы. Изготовление поделок и ёлочных игрушек из бутылочных 

пробок.   

Электротехника. 
Принцип действия электрических машин. Электрические двигатели.  Постоянный и переменный ток. Типы 

двигателей. 

Устройства отображения информации. Использование электромагнитных волн для передачи информации. 

Устройства отображения информации. 

 

Содержание курса 9 класс «Технология. Предпрофильная 

подготовка» 
I. Введение 
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Предмет и задачи курса. Важность выбора профессии в жизни человека. Понятие и 

построение личного профессионального плана. 

Учащиеся должны знать: 

 определение понятия «личный профессиональный план»; 

 роль профессионального самоопределения в жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

 обосновывать важность выбора профессии в жизни человека; 

 называть основные элементы структуры личного профессионального плана; 

 называть основные проблемы, возникающие при выборе профессии; 

 перечислять основные разделы программы курса; 

 составлять личный профессиональный план. 

Учащиеся должны иметь представление: 

 о смысле и значении труда в жизни человека и общества. 

II. Познавательные процессы и способности личности 

Память. Внимание. Ощущение. Восприятие. Представление. Воображение. 

Мышление. Особенности интеллектуальной сферы. Типы интеллекта. 

Способности. Виды способностей: общие и специальные. Условия развития 

способностей. 

Учащиеся должны знать: 

 определения понятий «память», «внимание»; 

 виды памяти и внимания; 

 качества внимания; 

 определения понятий «ощущение», «восприятие», «представление», «воображение»; 

 определения понятий «мышление», «интеллектуальная сфера», «интеллект»; 

 виды мышления; 

 формы логического мышления: понятие, суждение, умозаключение; 

 основные операции мышления; 

 основные качества мышления; 

 определение понятия «способности»; 

 основные виды способностей; 

 особенности интеллектуальной сферы; 

 типы интеллекта. 

Учащиеся должны уметь: 

 называть основные процессы памяти; 

 перечислять основные виды памяти; 
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 указывать отличительные особенности различных видов памяти; 

 определять особенности своей памяти; 

 перечислять основные приемы и методы запоминания; 

 перечислять основные качества и виды внимания; 

 объяснять, чем различные виды внимания отличаются друг от друга; 

 определять особенности своего внимания; 

 объяснять, как происходит познание окружающего мира; 

 перечислять формы чувственного познания; 

 перечислять типы мышления; 

 определять свой преобладающий тип мышления; 

 называть формы логического мышления и определять их сущность; 

 перечислять основные мыслительные операции и качества мышления; 

 определять тип своего интеллекта; 

 объяснять необходимость наличия определенных условий для развития способностей. 

III. Психология личности 

Типы нервной системы. Типы темперамента. Характер. Самооценка. 

Самоопределение. Профессиональное самоопределение. Смысл и цель жизни 

человека. Мотивационная сфера личности. Потребности, их виды. Общение. 

Деловое общение. Конфликт. Виды конфликтов. Способы разрешения 

конфликтов. Учащиеся должны знать: 

 определения понятий «тип нервной системы», «темперамент», «характер», 

«самооценка»; 

 типы нервной системы; 

 типы темперамента; 

 определение понятия «потребности»; 

 виды потребностей; 

 особенности делового общения; 

 определение понятия «конфликт»; 

 пути предотвращения и разрешения конфликтов; 

 особенности своей личности; 

 определения понятий «самоопределение», «профессиональное самоопределение», 

«мотив», «мотивация», «потребность». 

Учащиеся должны уметь: 

 называть типы нервной системы и их различия; 

 определять свой тип нервной системы; 

 выявлять свой ведущий тип темперамента; 

 определять наиболее типичные черты своего характера; 

 исследовать формы проявления характера; 

 выявлять уровень самооценки; 

 называть отличительные признаки видов мотивации; 

 использовать приёмы делового общения, способы решения конфликтов; 

 проектировать индивидуальные модели поведения в конфликтных ситуациях; 

 называть различные виды потребностей; 
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 указывать основные признаки делового общения; 

 перечислять способы разрешения конфликтов; 

 определять свой уровень конфликтности; 

 объяснять особенности различных способов разрешения конфликтов. 

IV. Мир профессий 

Понятия профессии, специальности, специализации, квалификации. 

Характеристика труда: характер, процесс и условия труда. 

Классификация профессий. Формула профессии. Понятие профессиограммы. Типы 

профессий. Матрица выбора профессии. 

Характеристика профессий типа «человек – человек», «человек – техника», 

«человек – знаковая система», «человек – природа», «человек – художественный 

образ». Профессионально важные качества (ПВК). 

Учащиеся должны знать: 

 определения понятий «профессия», «специальность», «специализация», 

«квалификация», «характеристика труда», «классификация профессий», «цели труда», 

«орудия труда», «формула профессии», «профессиограмма», «тип профессии», «тип 

личности», «подтипы профессий», «профессионально важные качества»; 

 подтипы профессий в сфере «человек – человек», «человек – техника», «человек – 

знаковая система», «человек – природа», «человек – художественный образ»; основные 

характеристики содержания деятельности данных подтипов; требования, 

предъявляемые к работающему в данной сфере. 

Учащиеся должны уметь: 

 называть этапы профессионального самоопределения и соотносить их со своим 

уровнем готовности к выбору профессии; 

 приводить примеры и указывать отличия в характере, процессе и условиях труда 

различных типов профессий («человек – человек», «человек – техника», «человек – 

знаковая система», «человек – природа», «человек – художественный образ»); 

 выявлять тип своей будущей профессии; 

 определять свои профессиональные предпочтения; 

 выделять подтипы профессий рассматриваемого типа («человек – человек», «человек – 

техника», «человек – знаковая система», «человек – природа», «человек – 

художественный образ»); 

 называть ПВК профессий рассматриваемого типа («человек – человек», «человек – 

техника», «человек – знаковая система», «человек – природа», «человек – 

художественный образ»); 

 формулировать наиболее привлекательные характеристики своей будущей профессии. 

V. Профессиональное самоопределение 

Склонности, интересы и мотивы в профессиональном выборе («хочу»). 

Возможности личности в профессиональной деятельности («могу»). Специальные 

способности. Профпригодность. Понятие компенсации способностей. Рынок 

труда. Потребности рынка труда в кадрах («надо»). «Выбираю»: выбор профессии 

на основе самооценки и анализа составляющих «хочу» – «могу» – «надо». 
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Мотивационные факторы выбора профессии. Ошибки при выборе профессии. 

Рекомендации по выбору профессии. 

Учащиеся должны знать: 

 определения понятий «интересы», «склонности», «способности», «специальные 

способности», «профпригодность», «компенсация способностей», «рынок труда», 

«работодатель», «работник», «социальный заказ», «мотив», «мотивация»; 

 виды профпригодности; 

 компоненты и субъекты рынка труда. 

Учащиеся должны уметь: 

 выявлять собственные интересы и склонности в профессиональной сфере деятельности; 

 делать вывод о необходимости соотносить свои желания («хочу») со своими 

способностями и возможностями («могу») и требованиями рынка труда («надо»); 

 называть мотивационные факторы выбора профессии; 

 называть ошибки, которые могут быть допущены при выборе профессии; 

 перечислять основания, по которым предпочтительнее осуществлять выбор профессии. 

Учащиеся должны иметь представление: 

 о важности решения проблемы выбора профессии. 

VI. Подготовка к будущей карьере 
Понятие карьеры. Виды карьеры. Построение карьеры по вертикали и горизонтали. 

Понятие должности. Необходимость постоянного самообразования и 

профессионального совершенствования. Построение личного профессионального 

плана. 

Учащиеся должны знать: 

 определения понятий «карьера», «вертикальная карьера», «горизонтальная карьера», 

«должность», «внутренняя оценка карьеры», «внешняя оценка карьеры». 

Учащиеся должны уметь: 

 указывать отличительные признаки различных видов карьеры; 

 высказывать свое мнение по поводу влияния внутренней и внешней оценки карьеры на 

самооценку человека; 

 определять цели собственной будущей карьеры. 

Учащиеся должны иметь представление: 

 о необходимости постоянного самообразования и профессионального 

совершенствования. 

VII. Информационная подготовка 
Построение личного профессионального плана.  

Учащиеся должны знать: 

 определение понятия «личный профессиональный план». 

Учащиеся должны уметь: 

 провести сравнительный анализ ЛПП, составленного в начале и конце изучения курса. 
 

Учебный предмет «Физическая культура»  
  

По программе 5 – 7 классы 2 часа в неделю, в год –68  (из расчета на 34 учебные 

недели), 8 класс – 2 ч.( из расчета на 35 учебные недели) 70 ч. в неделю, 9 класс – 2 часа в 

неделю, в год 68 часа (34 учебных недели)  

  

Предметная линия учебников М.Я.Виленского 5-7 кл. В.И.Ляха. 8- 9  классы  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Физическая культура»  

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

      Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют 

те итоговые результаты, которые должны демонстрировать школьники по 

завершении обучения в основной школе. 

     Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую 

функцию. Они, с одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения 

программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное 

содержание образования, которое в обязательном порядке должно быть освоено 

каждым ребенком, оканчивающим основную школу. 

     Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая 

культура» в основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из 

принципа «общее — частное — конкретное», и представлены соответственно 

метапредметными, предметными и личностными результатами. 

Личностные результаты освоения предмета физической культуры 

    Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в 

положительном отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) 

деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать 

ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом 

совершенстве. 

     Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым 

нормативам; 

- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний и 

перенапряжения средствами физической культуры; 

- владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 

культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению 

содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными 

особенностями физического развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности; 

- способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 
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- владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 

занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха; 

- умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, 

организовывать и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила 

безопасности; 

- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

- красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных 

формах движения и пере движений; 

- хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

- культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески 

применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

- владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время 

учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 

бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся 

внешних условиях; 

- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений 

различной функциональной направленности, технических действий базовых видов 

спорта, а также применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

- умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

 

Метапредметные  результаты освоения физической культуры 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном 

применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической 

деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая 

культура», в единстве с освоением программного материала других 

образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в 
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рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной 

повседневной жизни учащихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

- понимание физической культуры как явления культуры, способствующего 

развитию целостной личности человека, сознания и мышления, физических,  

психических и нравственных качеств; 

- понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 

человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

- понимание физической культуры как средства организации здорового образа 

жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) 

поведения. 

В области нравственной культуры: 

- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим 

ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

- уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной 

деятельности; 

- ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, качественно повышающих результативность 

выполнения заданий; 

- рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; 

- поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для 

профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

- восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 

культурными образцами и эстетическими канонами, формирование физической 

красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья; 

- понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных 

двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической 

привлекательностью; 

- восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических 

способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 

форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 
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- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

- владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

 В области физической культуры: 

- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

- владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений 

из базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих 

показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий 

физической культурой. 

Предметные  результаты освоения физической культуры 

      Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 

двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт 

проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях творчески 

их применять при решении практических задач, связанных с организацией и 

проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных 

областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

- знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

- знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их 

целей, задач и форм организации; 

- знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

- способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных 

занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к 

занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и 

технической подготовленности; 

- умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных 

действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

- способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к 

сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать 

правила игры и соревнований. 

В области эстетической культуры: 

- способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 
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физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физического развития; 

- способность организовывать самостоятельные занятия по формированию 

культуры движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и 

пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

- способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития 

и осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и 

представлениями. 

В области физической культуры: 

- способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 

оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

- способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; - 

способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, контролировать 

и анализировать эффективность этих занятий. 

  

Содержание учебного предмета «Физическая культура»  
  

Физическая культура как область знаний   

История и современное развитие физической культуры  

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения. Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая 

культура в современном обществе. Организация и проведение пеших туристических 

походов. Требования техники безопасности и бережного отношения к природе.   

Современное представление о физической культуре (основные понятия)  

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением 

здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных 

занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. 

Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне».   

Физическая культура человека  

Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 

наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 

подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время 

занятий физической культурой и спортом. Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности   

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой  

- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и 

одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор 

упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов 
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и самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической 

подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития.  

Организация досуга средствами физической культуры.   

Оценка эффективности занятий физической культурой   

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок.  

Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).   

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 

ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие 

основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической 

культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной 

системы, дыхания и кровообращения, при близорукости).  

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на 

спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), 

упражнения на перекладине (мальчики). Легкая атлетика: беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого мяча. Спортивные игры: технико-

тактические действия и приемы игры в футбол, минифутбол, волейбол, баскетбол. Правила 

спортивных игр. Игры по правилам. Национальные виды спорта: технико-тактические 

действия и правила. Лыжные гонки передвижение на лыжах разными способами. 

Подъемы, спуски, повороты, торможения.  

 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность  

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание. 

Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). 

Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие 

специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с 

основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, спортивные игры).  

  

Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура»  
  

5 класс  

Планирование учебного времени прохождения программного материала   

№  Вид программного 

материала 

Количество часов 

(уроков) 

1 Базовая часть 50 

1.1 Основы знаний о физической 

культуре 

В процессе уроков 
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1.2 Спортивные игры (футбол)                              4 

1.3 Гимнастика с элементами 

акробатики 

13 

1.4 Легкая атлетика 12 

1.5 Лыжная подготовка 

 

                            14 

1.6. Спортивные игры (волейбол) 8 

2 Вариативная часть 18 

2.1 Баскетбол 6 

 Итого 68 

  

6 класс  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел  «Знания  о  физической  культуре» 

        Требования к технике безопасности на занятиях легкой атлетикой, 

физическими упражнениями разной направленности (в условиях спортивного зала и 

спортивных площадок). Профилактики травматизма и оказания до врачебной помощи 

при выполнении физических упражнений.Техника безопасности при занятиях 

акробатическими упражнениями, на спортивных снарядах, баскетболом,  волейболом, 

футболом и плаванием в бассейне. Правила спортивных соревнований по баскетболу, 

волейболу и их назначение. 

История физической культуры 

     Олимпийские игры древности. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских 

игр древности. Исторические сведения о развитии древних Олимпийских игр. Виды 

состязаний в программе Олимпийских игр древности, правила их проведения. 

Известные участники и победители древних Олимпийских игр. 

Учащиеся научится: -  характеризовать Олимпийские игры древности как 

явление культуры, раскрывать содержание и правила соревнований. 

Физическая культура (основные понятия) 

     Физическое развитие человека. Понятие о физическом развитии, 

характеристика его основных показателей. Осанка как показатель физического 

развития человека, основные ее характеристики и параметры. Характеристика 

основных средств формирования и профилактики нарушений осанки. Правила 

составления комплексов упражнений. 

Адаптивная физическая культура.Адаптивная физическая культура как система 

занятий физическими упражнениями по укреплению и сохранению здоровья, 

коррекции осанки и телосложения, профилактики утомления.  

Здоровье и здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни, роль и значение 

физической культуры в его формировании. Вредные привычки их пагубное влияние на 

физическое, психические и социальное здоровье человека. Роль и значение занятий 

физической культурой в профилактике вредных привычек. 

Учащиеся научится: - руководствоваться правилами профилактики нарушения 

осанки, подбирать и выполнять упражнения по профилактике ее нарушения и 

коррекции; 

   -  раскрывать понятия здорового образа жизни, выделить его основные 

компоненты и определять их взаимосвязь со здоровьем человека. 

Физическая культура человека 

    Режим дня, его основное содержание и правила планирования. Режим дня, его 

основное содержание и правила планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на 
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работоспособность человека. Физкультминутки (физкультпаузы), их значение для 

профилактики утомления в условиях учебной и трудовой деятельности. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Закаливание организма способами принятия воздушных и солнечных ванн, купания. 

Правила безопасности и гигиенические требования во время закаливающих процедур.  

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения.   

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения, их 

структура и содержание, место в системе регулярных занятий физическими 

упражнениями. 

Учащиеся научится: - определять назначение физкультурно-оздоровительных 

занятий, их роль и значение в режиме дня;  

 - использовать правила подбора и составления физических упражнений для 

физкультурно-оздоровительных занятий; 

 - определять дозировку температурных режимов для закаливающих процедур, 

руководствоваться правилами безопасности при их проведении; 

 - отбирать основные средства коррекции осанки и телосложения, осуществлять 

их планирование в самостоятельных формах занятий. 

Раздел  «Физическое совершенствование»  

Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность c общеразвивающей 

направленностью». Всего часов 12 

Тема   «Легкая атлетика» -  12 часов 

Тема  «Беговые упражнения» - (6ч.) 

 Знания о физической культуре   

        Требования к технике безопасности на занятиях легкой атлетикой, 

физическими упражнениями разной направленности (в условиях спортивного зала и 

спортивных площадок). Профилактики травматизма и оказания до врачебной помощи 

при выполнении физических упражнений.Правила спортивных соревнований по легкой 

атлетике. 

История физической культуры.Олимпийские игры древности. 

Физическая культура (основные понятия). Здоровье и здоровый образ жизни. 

  Физическое совершенствование  

   Беговые упражнения: бег на короткие и средние дистанции; высокий старт; 

ускорения с высокого старта; спринтерский бег; гладкий равномерный бег; эстафетный 

бег; бег с преодолением препятствий; кроссовый бег. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости.Подвижные, спортивные 

игры и эстафеты.  Элементы техники национальных видов спорта (бег с палкой). 

Развитие быстроты, выносливости. Повторный бег на короткие дистанции с 

максимальной скоростью. Бег по пересеченной местности (кроссовый бег) 

Способы двигательной (физкультурной)  деятельности   

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. Организация досуга средствами 

физической культуры. 

Учащиеся научится: -  характеризовать Олимпийские игры древности как 

явление культуры, раскрывать содержание и правила соревнований; 

   -  раскрывать понятия здорового образа жизни, выделить его основные 

компоненты и определять их взаимосвязь со здоровьем человека; 

 -  выполнять легкоатлетические упражнения в беге, прыжках, метании; 

 - применять беговые упражнения для развития физических качеств; 

- взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения беговых 

упражнений, соблюдать правила безопасности; 
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 - включать беговые упражнения в различные формы занятий физической 

культурой; 

 - готовить места занятий, подбирать одежду и обувь; 

 - выявлять факторы нарушения техники безопасности при занятиях физической 

культурой и своевременно их устранять; 

 - проводить занятия оздоровительной ходьбой и бегом, подбирать режимы 

нагрузок оздоровительной направленности. 

К.Т.:   - бег 30м с высокого старта с опорой на руку, сек. (мальчики - 6,1; девочки 

– 6,4); 

              - кросс – 1000м. без учета времени. 

Тема  «Прыжковые упражнения» (2ч.) 

   Физическое совершенствование  

   Прыжковые упражнения. Обучение  техники  прыжка в длину с разбега 

способом «согнув ноги». Разбег с 7 – 9 шагов, умение точно попадать на брусок и мощно 

отталкиваться, сохранять равновесие в полете и рационально приземляться. Элементы 

техники национальных видов спорта (тройной прыжок с места, с разбега; прыжки 

через нарты), сюжетно-образные и обрядовые игры.   

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Специальные прыжковые упражнения, многоскоки. Подвижные, спортивные игры и 

эстафеты.  

Способы двигательной (физкультурной)  деятельности. Оценка 

эффективности занятий физической культурой. Простейший анализ и оценка техники 

осваиваемого  упражнения по методу сличения его с эталонным образцом. 

Профилактика появления ошибок и способы их устранения. 

Учащиеся научится: -  анализировать технику движений прыжка в длину с 

разбега и предупреждать появление ошибок в процессе ее освоения. 

К.Т.:      Прыжки в длину с места, см. (мальчики – 160; девочки – 150) 

Тема  «Метание малого мяча» (3ч.) 

   Физическое совершенствование  

    Метание малого мяча. Обучение техники  метания малых мячей с места, с 

разбега (трех шагов) на дальность и в вертикальную неподвижную мишень.  

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Специальные, подводящие  упражнения для метания.  Подвижные, спортивные игры и 

эстафеты.  

Способы двигательной (физкультурной)  деятельности. Оценка 

эффективности занятий физической культурой. Простейший анализ и оценка техники 

осваиваемого  упражнения по методу сличения его с эталонным образцом. 

Профилактика появления ошибок и способы их устранения. Судейство соревнований 

по метанию малого мяча на дальность (в качестве помощника судьи).    

Учащиеся научится: -  анализировать технику движений при метании малых 

мячей на дальность и предупреждать появление ошибок в процессе ее освоения. 

К.Т.:    Метание малого мяча с разбега на дальность, м.   

Раздел 2: «Физкультурно-оздоровительная деятельность».  Всего часов  15 

Тема  «Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной      

недели» – 15 часов 

  Знания о физической культуре.    Требования  безопасности и гигиенические 

правила при проведении самостоятельных занятий оздоровительной физической 

культурой. 

Физическая культура (основные понятия).  Физическое развитие человека. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и 
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телосложения.  

Общие представления об оздоровительных системах физического воспитания 

Физическое совершенствование  

   Комплексы упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз. 

Комплексы дыхательной и зрительной гимнастики. Комплексы упражнений для 

развития гибкости, координации движений, формирования правильной осанки, 

регулирования массы тела с учетом индивидуальных особенностей физического 

развития и полового созревания. Комплексы для формирования телосложения. 

Способы двигательной (физкультурной)  деятельности.  

  Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.  

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз(подвижных перемен) 

Учащиеся научится: -  руководствоваться правилами профилактики нарушения 

осанки, подбирать и выполнять упражнения по профилактике ее нарушения и 

коррекции; 

 - определять назначение физкультурно- оздоровительных занятий, их роль и 

значение в режиме дня; 

 - использовать правила подбора и составления комплексов физических 

упражнений для физкультурно-оздоровительных занятий; 

 - отбирать основные средства коррекции осанки и телосложения, осуществлять 

их планирование в самостоятельных формах занятий. 

Раздел 3: «Спортивно-оздоровительная деятельность c общеразвивающей 

направленностью».  Всего часов  60  

Тема  «Гимнастика с основами акробатики»   (7 ч.) 

Знания о физической культуре. Техника безопасности на занятиях 

акробатическими упражнениями, опорных прыжков  

Физическое совершенствование  

      Организующие команды и приемы построение и перестроение на месте и в 

движении; передвижение строевым шагом. 

      Акробатические упражнения и комбинации -девочки: кувырок вперед (назад) 

в группировке; стойка на лопатках; мальчики: кувырок вперед,  кувырок назад в упор 

присев; кувырок вперед с последующим прыжком вверх и мягким приземлением; 

кувырок вперед в стойку на лопатках. 

Ритмическая гимнастика (девочки) -  стилизованные общеразвивающие 

упражнения; танцевальные шаги (мягкий шаг, высокий шаг, приставной шаг, шаг 

галопа, шаг польки)   

    Опорные прыжки – девочки: прыжок на гимнастического козла в упор присев 

и соскок; мальчики: прыжок через гимнастического козла ноги врозь 

Способы двигательной (физкультурной)  деятельности. Оценка 

эффективности занятий физической культурой.  Оценка техники движений, способы 

выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок).    

Учащиеся научится: - знать и различать строевые команды, четко выполнять 

строевые приемы; 

-   анализировать технику движений и предупреждать появление ошибок в 

процессе ее освоения; 

 - описывать технику акробатических упражнений, составлять и выполнять 

акробатические комбинации из числа разученных упражнений; 

 -  осваивать технику акробатических упражнений, предупреждая появления 

ошибок и соблюдая правила техники безопасности; 

 -  осваивать упражнения ритмической гимнастики, составлять из них 

комбинации; 
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 -  описывать технику опорных прыжков и осваивать ее, соблюдая правила 

безопасности; 

     Знания о физической культуре.  Техника безопасности при занятиях на 

спортивных снарядах.  

Физическое совершенствование  

     Упражнения и комбинации на спортивных снарядах.Гимнастическое бревно 

- девочки: ходьба с различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами в 

правую и левую стороны; передвижения приставными шагами (левым и правым боком); 

соскок прогнувшись толчком ног из стойки поперек. 

Гимнастическая перекладина (низкая) - мальчики: вис согнувшись, вис 

прогнувшись; из виса стоя прыжком упор, опускание в вис лежа на согнутых руках; из 

стойки спиной к перекладине вис стоя сзади согнувшись, толчком ног вис согнувшись; 

вис завесом коленом. 

Гимнастическая перекладина (высокая) - мальчики: подтягивание в висе 

Гимнастические брусья (параллельные) - мальчики: наскок в упор, сед ноги 

врозь, перемах внутрь; хождение на руках и размахивания в упоре; соскок из седа на 

бедре.  

Гимнастические брусья (разной высоты) - девочки: смешанные висы и упоры 

(стоя, лежа, с поворотами); вис на верхней жерди, размахивание, соскок с поворотами 

вправо и влево.  

Способы двигательной (физкультурной)  деятельности. Оценка 

эффективности занятий физической культурой.  Оценка техники движений, способы 

выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок).    

Учащиеся научится: -  описывать технику упражнений на гимнастическом 

бревне (девочки), на гимнастической перекладине (мальчики)  и составлять комбинации 

из числа разученных упражнений; 

 - описывать технику упражнений на гимнастических брусьях, составлять и 

выполнять комбинации из числа разученных упражнений 

  К.Т.:    - подтягивание в висе (м), девочки на низкой перекладине.  

Тема  «Спортивные игры» - 23 часа 

Тема  «Баскетбол» - (12 час) 

Знания о физической культуре.  Техника безопасности на занятиях баскетболом. 

Правила спортивных соревнований по баскетболу и их назначение. 

Физическое совершенствование  

     Баскетбол: специальные упражнения и технические действия без мяча. 

Ведение мяча на месте и в движении (по прямой, «змейкой», с об беганием лежащих и 

стоящих предметов). Ловля и передача мяча на месте и в движении. Броски мяча в 

корзину, стоя на месте, в прыжке, в движении; игра по упрощенным правилам.  

Способы двигательной (физкультурной)  деятельности. Оценка 

эффективности занятий физической культурой.  Оценка техники движений, способы 

выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок).   

Судейство простейших спортивных соревнований по баскетболу (в качестве 

помощника судьи).       

Учащиеся научится: - организовывать совместные занятия баскетболом со 

сверстниками, осуществлять судейство игры; 

 -  выполнять основные технические  действия и приемы игры, осваивать их 

самостоятельно; 

 - взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники 

игровых действий и приемов, соблюдать правила безопасности; 

 - моделировать технику игровых действий и приемов; 

 - выполнять правила игры, уважительно относиться к сопернику и управлять 

своими эмоциями; 
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К.Т.:  - ведение мяча в движении с изменением направления. 

Тема  «Волейбол» - (11 час) 

Знания о физической культуре.  Техника безопасности на занятиях волейболом. 

Правила спортивных соревнований по волейболу и их назначение. 

Физическое совершенствование  

     Волейбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; подача 

мяча (нижняя); прием и передача мяча двумя руками снизу, сверху стоя на месте и в 

движении; игра по упрощенным правилам.  

    Способы двигательной (физкультурной)  деятельности. Оценка 

эффективности занятий физической культурой.  Оценка техники движений, способы 

выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок).   

Судейство простейших спортивных соревнований по волейболу (в качестве помощника 

судьи).    

   Учащиеся научится: - организовывать совместные занятия баскетболом со 

сверстниками, осуществлять судейство игры; 

-  выполнять основные технические  действия и приемы игры, осваивать их 

самостоятельно; 

- взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники 

игровых действий и приемов; 

 - моделировать технику игровых действий и приемов; 

 - выполнять правила игры, уважительно относиться к сопернику и управлять 

своими эмоциями; 

К.Т.:    - техника передачи и приема мяча двумя руками сверху и снизу; 

                - техника выполнения нижней прямой подачи мяча. 

Раздел 4 «Физкультурно-оздоровительная деятельность».  Всего часов  12 

Тема  «Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей 

физической культуры» - 12 часов 

     Знания о физической культуре.Физическая культура (основные понятия). 

Техника безопасности при выполнении физических упражнений. Адаптивная 

физическая культура как система занятий физическими упражнениями по укреплению 

и сохранению здоровья, коррекции осанки и телосложения, профилактики утомления  

Физическое совершенствование  

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей 

физической культуры.  Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, 

учитывающие индивидуальные медицинские показания [на профилактику и лечения 

при нарушениях опорно-двигательного аппарата (сколиоза, плоскостопия, 

остеохондроза), центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов 

зрения].  

   Способы двигательной (физкультурной)  деятельности. Составление и 

выполнение индивидуальных комплексов по профилактики плоскостопия, адаптивной 

физической культуре (с учетом индивидуальных показаний здоровья, физического 

развития и физической подготовленности). 

     Учащиеся научится: - обосновывать целесообразность развития адаптивной 

физической культуры в обществе; 

 - выполнять с учетом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях 

здоровья упражнения и комплексы лечебной физической культуры, включая их занятия 

физической культурой, осуществлять контроль за физической нагрузкой во время этих 

занятий 

Раздел 5 «Спортивно-оздоровительная деятельность c общеразвивающей 

направленностью».  Всего часов  6 

Тема  «Прикладно – ориентированная подготовка»  - 6 часов  
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Физическое совершенствование  

Прикладно–ориентированные упражнения. Требования  безопасности на 

занятиях прикладно–ориентированными упражнениями. Передвижение ходьбой, 

бегом, прыжками по пересеченной местности; запрыгивание и спрыгивание с 

ограниченной площадки; преодоление препятствий. Лазанье по канату в три приема, 

передвижение в висе на руках (мальчики), по гимнастической стенке (девочки) 

   Способы двигательной (физкультурной)  деятельности. Оценка 

эффективности занятий физической культурой.  Оценка техники движений, способы 

выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок).    

  

7 класс  

№ Название темы (разделов) Количество часов 

1 Знания о физической культуре 

 

Изучается в 

ходе урока 

2 Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности 

 

Изучается в 

ходе урока 

3 Спортивно-оздоровительная деятельность с 

общеразвивающей  направленностью 

68 

3.1 Гимнастика с основами акробатики 12 

3.2 Легкоатлетические упражнения 
24 

3.3 Лыжная подготовка 11 

3.4 Волейбол  9 

3.5 Баскетбол 12 

3.6 Футбол Изучается в 

ходе урока 

3.7 Прикладная физическая подготовка Изучается в 

ходе урока 

3.8 Общефизическая подготовка Изучается в 

ходе урока 

3.9 Специальная физическая подготовка Изучается в 

ходе урока 

3.10 Плавание Изучается в 

ходе урока 

3.11 Туризм  Изучается в 

ходе урока 

3.12 Подготовка к выполнению нормативов ВФСК 

ГТО. 

Изучается в 

ходе урока 

  

8 класс  

№  Вид программного 

материала 

Количество часов 

(уроков) 

1 Базовая часть 50 

1.1 Основы знаний о 

физической культуре 

В процессе уроков 



  

•  

326  

1.2 Спортивные игры 

(волейбол) 

12 

1.3 Гимнастика с элементами 

акробатики 

12 

1.4 Легкая атлетика 14 

1.5 Лыжная подготовка 12 

2 Вариативная часть 18 

2.1 Баскетбол 20 

 Итого 70 

  

9 класс  

№  Вид программного 

материала 

Количество часов 

(уроков) 

1 Базовая часть 50 

1.1 Основы знаний о 

физической культуре 

В процессе уроков 

1.2 Спортивные игры 

(волейбол) 

12 

1.3 Гимнастика с элементами 

акробатики 

12 

1.4 Легкая атлетика 14 

1.5 Лыжная подготовка 12 

2 Вариативная часть 18 

2.1 Баскетбол 18 

 Итого 68 

  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»   
  

Программа с 5 по 9 класс из расчета 1 ч в неделю.  

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Основы безопасности жизнедеятельности»  
  

Личностные результаты:  

– усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на 

транспорте;  

– формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа 

жизни;  

– усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание патриотизма, чувства  

ответственности и долга перед родиной;  
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– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору профессии и построению 

индивидуальной траектории дальнейшего образования;  

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и 

духовное многообразие современного мира;  

– формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания;  

– освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и 

сообществах;  

– развитие правового мышления и компетентности при решении моральных 

проблем, формирование моральных качеств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебной, исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

– формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к 

окружающей  

среде;  

– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

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

– формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности.  

– Метапредметные результаты:  

  

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и 

ставить перед собой новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы в этих видах деятельности;  

– умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных  

задач;  

– умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с 

прогнозируемыми результатами, определять их способы, контролировать и 

корректировать их в соответствии с изменениями обстановки;  

– умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в 

области безопасности жизнедеятельности и правильность их решения;  

– овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их 

выполнения, основами самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной 

деятельности;  

–умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, 

анализировать и выявлять причинно-следственные связи внешних и внутренних 

опасностей среды обитания и их влияние на деятельность человека;  
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– умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать 

индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, 

опасных и чрезвычайных ситуациях;  

– освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;  

–умение разработать индивидуально и в группе, организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение, находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;  

–умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей при решении различных учебных и познавательных задач;  

– формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий для решения задач обеспечения 

безопасности;  

– формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной и социальной практике, для 

профессиональной ориентации.  

  

Предметные результаты:  

–формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

осознания и понимания необходимости защиты личности, общества и государства от 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;  

– формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного 

образа жизни;  

– понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности 

для личности и общества;  

– понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

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

терроризма;  

– понимание необходимости подготовки граждан к военной службе;  

– формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение и нанесение иного вреда здоровью;  

– формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции;  

– понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для  

полноценной жизни человека;  

– знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

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

общества и государства;  

– знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, 

умение применять их на практике;  

– умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим;  

– умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным 

признакам, а также на основе информации из различных источников;  
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– умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

– овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории 

проживания.  

  

Содержание учебного предмета ОБЖ  

  

Основы безопасности личности, общества и государства  

Основы комплексной безопасности   

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации 

вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми 

приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами 

и др. Безопасность на дорогах. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и 

велосипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его причины и 

последствия. Правила поведения при пожаре при пожаре. Первичные средства 

пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды 

и оказания помощи на воде. Правила безопасности в туристических походах и поездках. 

Правила поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и 

ответы на них. Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, 

улица, подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). 

Элементарные способы самозащиты. Информационная безопасность подростка.  

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них 

(землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, 

сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, 

снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные 

пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. 

Средства индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

защита населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически опасных, 

пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, гидротехнических 

сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной и 

коллективной защиты. Правила пользования ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». 

Эвакуация населения и правила поведения при эвакуации.  

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркомания в 

Российской Федерации  

Терроризм, экстремизм, наркомания - сущность и угрозы безопасности личности и 

общества. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую 

и наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения. Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при 

похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий 

по освобождению заложников. Личная безопасность при посещении массовых 

мероприятий. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  
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Основы здорового образа жизни  

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы 

здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные 

привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и 

наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья в современном обществе. Права и 

обязанности супругов. Защита прав ребенка.  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая 

помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, 

отморожениях и общем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные 

заболевания, их профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при 

тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь 

при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме. Особенности оказания 

первой помощи при поражении электрическим током.  

  

Тематическое планирование «Основы 

безопасности жизнедеятельности»  

  

5 класс  

Название раздела  К-во часов  

Личная безопасность в повседневной жизни   11  

Безопасность на дорогах и на транспорте   7  

Опасные ситуации социального характера   4  

Загрязнение среды обитания   3  

Средства индивидуальной защиты органов дыхания   2  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи   3  

Основы здорового образа жизни   4  

Итого   34  

  

6 класс  

№/№  Название раздела   Количество 

часов  

1   Экстремальные ситуации в природных условиях   18  

2   Безопасность в дальнем (внутреннем) и международном 

(выездном) туризме   

2  

3   Безопасность в чрезвычайных ситуациях               3  

4   Основы медицинских знаний и оказание первой помощи   8  

5   Основы здорового образа жизни   5  

  Итого   34  

  

7 класс  
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№ п/п  Название раздела   Количество 

часов  

1  Землетрясения   3  

2  Вулканы   2  

3  Оползни, сели, обвалы и снежные лавины   6  

4  Ураганы, бури, смерчи   4  

5  Наводнения   4  

6  Цунами   3  

7  Природные пожары   3  

8  Массовые инфекционные заболевания людей, животных и 

растений   

3  

9  Психологические основы выживания в чрезвычайных 

ситуациях природного характера   

          2  

10  Наложение повязок и помощь при переломах  3  

11  Режим учебы и отдыха подростка   1 

  Итого   34  

  

8 класс  

  

№ 

/ 

№   

 Название раздела  Количество 

часов  

 1  Производственные аварии и катастрофы   2  

 2  Взрывы и пожары   7  

 3  Аварии с выбросом  аварийно химически опасных веществ  5  

 4  Аварии с выбросом радиоактивных веществ   4  

 5  Гидродинамические аварии   3  

 6  Чрезвычайные ситуации на транспорте              2  

 7  Чрезвычайные ситуации экологического характера   5  

 8  Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи   3  

 9  Основы здорового образа жизни   4  

   Итого   35  

9 класс 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1 Основы комплексной безопасности 8 

2 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

6 

3 Противодействие терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

9 
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4 Основы здорового образа жизни 9 

5 Основы медицинских знаний и оказание первой   помощи 2 

 Всего: 34 

 

  

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ  

  

 Родной русский язык и родная литература 

5 класс 

№ Разделы, темы 

Рабочая 

программа 

Из них на развитие 

речи 

1. Язык и культура 10 6 

  Русский язык – национальный 

язык русского народа. 

  

Язык как зеркало национальной 

культуры 

  

Краткая история русской 

письменности. Создание 

славянского алфавита. 

  

Особенности русской 

интонации, темпа речи по 

сравнению с другими языками. 

  

Слова с суффиксами 

субъективной оценки как 

изобразительное средство. 

  

Ознакомление с историей и 

этимологией некоторых слов.  

  

Русские имена. Имена исконные 

и заимствованные, краткие 

сведения по их этимологии. 

  

Общеизвестные старинные 

русские города. Происхождение 

их названий. 

1 

  

1 

  

2 

  

  

1 

  

  

1 

  

  

2 

  

1 

  

  

1 

1 

  

1 

  

  

  

  

1 

  

  

1 

  

  

  

  

1 

2 Культура речи 10 3 
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  Основные орфоэпические нормы 

современного русского 

литературного языка. Понятие о 

варианте нормы. 

  

Основные лексические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

  

Основные грамматические 

нормы современного русского 

литературного языка. 

  

Правила речевого этикета: 

нормы и традиции. 

2 

  

  

2 

  

  

  

3 

  

  

3 

1 

  

  

1 

  

  

  

1 

  

  

3 

3 Речь. Речевая деятельность. 

Текст 

10 3 

  Язык и речь. Точность и 

логичность речи. 

Выразительность, чистота и 

богатство речи. 

  

Текст как единица языка и речи 

  

Функциональные разновидности 

языка 

3 

  

  

4 

  

3 

1 

  

  

1 

  

1 

4 Резерв учебного времени 4   

  Итого 34 12 

        

 

9 класс 

Содержание учебного предмета. 

Раздел Основные вопросы 

Язык и культура Русский язык как зеркало национальной культуры и истории 

народа (обобщение). Важнейшие функции русского языка. 
Понятие о русской языковой картине мира. 
Орфографический и пунктуационный практикум. 
Активизация процесса заимствования иноязычных слов 

Культура речи Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Современные толковые словари. 

Отражение вариантов лексической нормы в современных 

словарях. Словарные пометы. 
Лексическая сочетаемость слова. Свободная и несвободная 

лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с 

нарушением лексической сочетаемости 



  

•  

334  

Речь. Речевая деятельность. Текст Русский язык в Интернете. Правила информационной 

безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и 

дистантное общение. Этикет интернет-переписки. 

Функциональные разновидности языка. 
Текст как единица языка и речи. 
Виды преобразования текстов: аннотация. 
Орфографический и пунктуационный практикум. 
Виды преобразования текстов: конспект.  

 

 

Предметная область "Основы духовно-нравственной 

культуры народов России" (далее - предметная область ОДНКНР) в 

соответствии с вводимым федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования с 1 сентября 2015 года должна 

обеспечить в том числе знание основных норм морали, культурных традиций 

народов России, формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением 

предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы. В рамках 

предметной области ОДНКНР возможна реализация учебных предметов, 

учитывающих региональные, национальные и этнокультурные особенности 

народов Российской Федерации, которые обеспечивают достижение следующих 

результатов: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения 

к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

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

и общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий 

и гражданского общества в становлении российской государственности. 

В соответствии с ФГОС ООО реализация предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР) является 

обязательной. Предметная область ОДНКР реализуется через включение тем, 

содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания, в рабочие программы 

учебных предметов других предметных областей (история, литература). 

Согласно нормам части 2 статьи 28 Федерального закона образовательные 

организации свободны в определении содержания образования, выборе учебно-

методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими 

образовательным программам. 

Принятие решения о реализации предметной области ОДНКНР через 

урочную и (или) внеурочную деятельность, а также решения о выборе учебно-

методического обеспечения предметной области ОДНКНР, включение учебных 

модулей, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания, в учебные 



  

•  

335  

предметы других предметных областей относится к компетенции конкретной 

образовательной организации. 

  

Программы курсов внеурочной деятельности  
  

Курсы внеурочной деятельности в МБОУ «Студенковская СОШ» реализуются по 

следующим направлениям:   

1. Спортивно-оздоровительное направление   

2. Духовно-нравственное направление   

3. Общеинтеллектуальное направление   

4. Социальное направление   

5. Общекультурное направление   

  

 Все программы внеурочной деятельности МБОУ «Студенковская СОШ» являются 

составной частью основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Структура программ включает: цели и задачи, ожидаемые результаты, ресурсное обеспечение, 

содержание работы, план мероприятий, сроки и формы контроля. 

Содержание внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). 

Спортивно-оздоровительное направление представлено кружком «Спортивные игры» , (по 

1 часу в неделю), что способствует овладению умениями организовать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность, формирует основы здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. Занятия данных кружков 

проходят в форме занятий, музыкальных игр, спортивных состязаний, познавательных бесед. 

 

Духовно-нравственное направление представлено курсом Я-гражданин своей страны» (по 

1 часу в неделю), который предусматривает приобщение обучающихся к общечеловеческим, 

культурным и духовным ценностям народа, его традициям. Реализуется через следующие 

формы: викторины, игры, тематические занятия, экскурсии, встречи с людьми, акции, 

предметные недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы. 

Социальное направление представлено курсом «Радуга жизни» ( по 1 часу в неделю». 

Используются такие формы работы: просмотр фильмов по искусству, танцам, музыке, 

организация спектаклей, благотворительные акции творческой направленности в детский сад, 

участие в концертах совместно с сельским ДК, к Дню пожилого человека, Дню матери, 9 мая, 

творческие отчеты. 

Общеинтеллектуальное направление представлено кружками: «Мир естествознания», 

«Занимательная биология», «Удивительные животные», «Русский язык и культура речи», 

«Занимательная химия» нацелен на развитие общеучебных универсальных метапредметных 

действий, что послужит основой для дальнейшего обучения ребёнка. Используются такие 

формы: познавательные беседы, интеллектуальные марафоны, олимпиады, проекты, конкурсы. 

Общекультурное направление представлено кружком «Палитра» (1 час в неделю). Целью 
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данных творческих объединений является раскрытие новых способностей обучающихся в 

области творчества, развития умения видеть жизнь глазами творческого человека. 

Используются такие формы: выставки рисунков, выставки поделок, просмотры фильмов по 

искусству. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляться в 

формах, отличных от урочной системы обучения: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, КВНы, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

этические беседы, акции, деловые и ролевые игры, конкурсы, выставки, прогулки, поход в 

музей, трудовые десанты, уроки мужества, встречи с ветеранами, встречи с интересными 

людьми, волонтерскую деятельность и т.д. 

Механизмом реализации внеурочной деятельности образовательного 

учреждения является план внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности соответствует организационной базовой модели 

внеурочной деятельности. 

На основании плана внеурочной деятельности, с учетом запроса учащегося и родителей 

составляются индивидуальные карты занятости учащихся начальной школы, в которых 

отражены направления, содержание, формы внеурочной деятельности, количество часов на 

учебную неделю. Максимально допустимое количество времени не превышает 5 часов в 

неделю. 

Классы 

Направления развития личНоети__^ 

5 6 7 8 9 

Всего 

Спортивно-оздоровительное направление 1 1 1 1 1 4 

Общекультурное направление 1 1 1 1 1 4 

Обще интеллектуальное направление 1 1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное направление 1 1 1 1 1 4 

Социальное направление 1 1 1 1 1 4 

Итого 5 5 5 5 5 20  

Направления развития 

личности 

Направления внеурочной 

деятельности 

Название объединения 

Спортивно - 

оздоровительное направление 

Спортивно-оздоровительное «Спортивные игры» 

Общекультурное направление Общекультурное направление 

«Палитра» 
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Обще интеллектуальное 

направление 

Обще интеллектуальное «Мир естествознания», 

«Занимательная биология», 

«Удивительные животные», 

«Русский язык и культура 

речи»,   «Занимательная 

химия» 

Духовно - нравственное 

направление 

Духовно-нравственное 
«Я - гражданин своей страны» 

Социальное направление Социокультурное «Радуга жизни» 

 

Продолжительность учебного года составляет в 5-7,9 классе 34 учебные недели, 8 классе 

35 учебные недели. Исходя из этого, объем времени на реализацию программ дополнительного 

образования составляет для 5-7,9 классе 34 учебные недели, 8 классе 35 учебные недели. 

Продолжительность занятий определяется в соответствии с Санитарно - 

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. 

Материально-технические условия реализации ВД 

: компьютерный класс, используется реакриация школьного здания, спортивный зал, 

спортивная площадка, футбольное поле, помещения сельского ДК, зал сельской библиотеки. 

Материально- технические условия соответствуют организации внеурочной деятельности. 

Примерный план внеурочной деятельности 

Направления развития 

личности 

Название 

объединения 

5кл бкл 7 кл 8 кл 9 кл Руководитель 

объединения 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Спортивные 

игры» 

1 

час 1 час 
1 

час 

1 час 1 час Морозов И.А. 

Духовно-нравственное 

направление 

«Я- 

гражданин 

своей страны» 

1 

час 

1 

час 

1 

час 

1 час 

1 час 

Арапова А.И 

Игнатова Л.Н. 

  

Социальное направление 

«Радуга жизни» 

«Радуга 

1 

час 

1 

час 

1 

час 

1 час 

1 час 

Арапова А.И. 

Игнатова 

Л.Н. 
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 жизни»       

Общеинтеллектуальное 

направление 

«Мир 

естествознания» 

1час     Митрошкина 

И.В. 

«Занимательная 

биология»» 

 1 

час 

   Ильичева С.М. 

«Удивительные 

животные» 

  1 

час 

  Митюхина 

Е.А. 

«Русский язык и 

культура речи» 

   1 час  Лапонина И.В. 

      1 час Ильичев А.С. 

   

Общекультурное 

направление 

«Палитра» 

«Человек и его 

здоровье» 

1 

час 

1 

час 

1 

час 

1 час 

1 час 

Рязанцева 

Е.В. 

Ильичев А.С. 

 

 

 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся  

 

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования построена на основе базовых национальных ценностей российского 

общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России.  

  

Программа содержит:  
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1. Цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в её основе.  

2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся, отражающих специфику образовательного учреждения, запросы 

участников образовательного процесса.  

3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 

из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся.  

4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся по каждому из направлений.  

5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательного учреждения, совместной деятельности образовательного 

учреждения с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 

системой дополнительного образования.  

6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания.  

7. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие в том числе рациональную 

организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактику 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактику детского 

дорожнотранспортного травматизма, организацию системы просветительской и 

методической работы с участниками образовательного процесса.  

8. Описание деятельности образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся.   

9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся.  

10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры обучающихся.  

11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся.  

12.Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  

  

МБОУ «Студенковская СОШ» осуществляет преемственное и непрерывное 

воспитание личности гражданина России с учетом современных подходов и требований 

к результатам воспитательной деятельности, лучших традиций отечественной культуры 

и опыта образовательного учреждения.  
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Программа духовно-нравственного развития и социализации учащихся 

предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, 

обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития учащихся и 

включающего воспитательную, учебную, внеурочную, социально значимую 

деятельность учащихся, основанного на системе духовных принципов, традиций и 

ценностей жителей Алтайского края, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности.  

Программа направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития и 

воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

  

Программа направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового 

и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования;  формирование экологической культуры.  

  

Программа обеспечивает:  

• формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно 

значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик, основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и 

принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества 

и государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую 

специфику Алтайского края, потребности обучающихся и их родителей  

(законных представителей);  

• усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального 

опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

• приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности;  

• социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности;  

• формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством;  
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• приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации;  

• приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям школы, 

осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-юношеских 

организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по 

интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом 

самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных); в экологическом просвещении 

сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, города Барнаула;  

• формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды;  

• развитие  педагогической  компетентности  родителей  (законных 

представителей)    в целях содействия социализации обучающихся в семье;  

• учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей;  

• формирование  у  обучающихся  мотивации  к  труду, 

 потребности  к приобретению профессии;  

• овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий 

на рынке труда и работой служб занятости населения;  

• развитие  собственных  представлений  о  перспективах 

 своего профессионального образования и будущей профессиональной деятельности; 

приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся;  

• создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 

систему работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; 

сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными образовательными 

организациями, образовательными организациями высшего образования, центрами 

профориентационной работы, совместную деятельность с родителями, (законными 

представителями);  

• информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий;  

• использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

• осознание обучающимися ценности экологически целесообразного,  

здорового и безопасного образа жизни;  

• формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей;  



  

•  

342  

• осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания;  

• формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе экологических и транспортных, готов-ности активно им противостоять;  

• овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены;  

• формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний;  

• осознание  обучающимися  взаимной  связи  здоровья  человека 

 и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости 

следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения.  

  

  

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, 

лежащих в ее основе  

  

Цель программы: формирование российской гражданской идентичности, 

личностный рост учащихся, проявляющийся в приобретении ими социально значимых 

знаний, развитие социально значимых отношений, накоплении ими опыта социально 

значимого действия в области базовых национальных ценностей российского общества 

- патриотизме, социальной солидарности, гражданственности, семье, здоровье, труде и 

творчестве, науке, традиционных религиях России, искусстве, природе, человечестве.  

Приобретение и пополнение социально значимых знаний выступает основой 

ориентирования учащихся в основных нормах и традициях окружающего общества, 

понимания на каких правилах строится жизнь нашего общества, что в нем считается 

нужным, верным и правильным, что в нем осуждается, каковы социально одобряемые и 

неодобряемые формы поведения. На знаниях базируется формирование в ребенке 

определенных социально значимых отношений к таким базовым общественным 

ценностям как человек, отечество, земля, мир, знания, труд, культура. В школе ученикам 

должна быть предоставлена возможность приобретения опыта социально значимого 

действия, где они на практике используют собственные знания и отношения. В единстве 

приобретаемых социально значимых знаний, отношений, опыта действий проявляется 

личностный рост ученика.  

  

Задачи:  

  

В области формирования личностной культуры: o  усвоение обучающимся 

базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России;  

o укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; o развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
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o развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; o  развитие трудолюбия, способности к 

преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении 

результата; o  формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм;  

o формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального 

выбора;  

o формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни.  

  

В  области формирования социальной культуры:  

o формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной  

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации;  

o развитие патриотизма и гражданской солидарности;  

o 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;  

o формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп;  

o формирование  у  подростков  социальных  компетенций, 

 необходимых  для  

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;  

o усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; o 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

  

В  области формирования семейной культуры: o формирование представлений о 

значении семьи для устойчивого и успешного  

развития человека;  

o укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

o усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов 

семьи, взаимопомощь и др.;  

o знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа, других народов России.  
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В  области учета национальных, региональных и этнокультурных особенностей: o 

развитие способностей обучающихся к осуществлению взаимодействия с миром 

национальных, региональных и этнокультурных отношений на мезоуровне; o включение 

обучающихся основного общего образования в новые виды o деятельности по освоению 

различных сторон социо- и этнокультурной жизни региона, обеспечивающие условия для 

его самооценки и саморефлексии;  

o формирование опыта взаимодействия с миром национальных, региональных и 

этнокультурных отношений на мезо- и макроуровне: историей, культурой и 

традициями народов и этнических групп, проживающих на территории региона в 

контексте социальноэкономических и национально-культурных событий; 

культурным наследием народов России;  

o организация воспитательного процесса на основе включения обучающихся в виды 

и формы деятельности по освоению различных сторон социо- и этнокультурной 

жизни региона на мезоуровне, обеспечивающие условия для самооценки и 

саморефлексии; o развитие эмоционально-оценочного отношения к своей 

национальной и этнической принадлежности; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к самобытной культуре, психологическому складу и 

самосознанию других народов и этнических групп; o понимание своего места во 

взаимодействии с историей, культурой и традициями региона;  

o осознанное, инициативное и ответственное участие в детских и молодежных 

общественных организациях, объединениях и движениях, школьных и 

внешкольных мероприятиях, в том числе отражающих национальные, 

региональные и этнокультурные особенности;  

o осознанное, инициативное участие в благотворительных акциях;  

o ориентирование в социально-экономических и национально-культурных событиях 

региона, посещение культурных мероприятий.  

 Базовые  национальные  ценности  российского  общества:    патриотизм,  

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на 

развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России.  

  

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся  

  

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в перспективе достижения общенационального воспитательного идеала 

осуществляется по следующим направлениям:  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности.  
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3. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

4. Воспитание  экологической  культуры,  культуры  здорового  и  безопасного  образа 

жизни  

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии.  

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ об 

эстетической культуры – эстетическое воспитание.  

По направлениям определены приоритетные ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся основного общего образования.  

  

1.  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека  

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства,  

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;  

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе  

субъекта города Новосибирска;  

 элементарные  представления  об  институтах  гражданского  общества,  о  

возможностях участия граждан в общественном управлении;  

элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; интерес к 

общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку  

межнационального общения;  

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  

начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о  

единстве народов нашей страны;  

  элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях  

истории России ее народов;  

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России,  

малой Родины; стремление активно участвовать в делах класса, семьи, школы, 

микрорайона, города; любовь к школе, своему микрорайону, малой Родине, 

народу России; уважение к защитникам Отечества; умение отвечать за свои 

поступки;  

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к  

невыполнению человеком своих обязанностей.  

  

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности o представление о 

типах государства: правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство;  

o уважение к законам и правопорядку; o формирование 

социальной компетентности; o умение отвечать за 

свои поступки;  

o освоение социальных ролей в семье, классе, 

обществе; o понимание важности служения 

Отечеству;  
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o ответственность за настоящее и будущее своей 

страны  

  

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания o 

первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; o 

различие хороших и плохих поступков;  

o представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

общественных местах, на природе;  

o элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий 

в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  

o уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  

o установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

o бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

o знание правил вежливого поведения, культуры речи, быть опрятным, чистым, 

аккуратным;  

o стремление избегать плохих поступков, умение признаться в плохом поступке и 

проанализировать его;  

o представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  

o отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач.  

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни  

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание  

активной роли человека в природе;  

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным;  

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей  

семьи, педагогов, сверстников;  

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического  

(здоровья семьи и школьного коллектива);  элементарные представления о влиянии 
нравственности человека на состояние его  

здоровья и здоровья окружающих его людей;  

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его  

образования, труда и творчества;  

 знание  и  выполнение  санитарно-гигиенических  правил,  соблюдение  

здоровьесберегающего режима дня;  

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных  

соревнованиях;  
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представления об оздоровительном влиянии природы на человека;  

представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,  

рекламы на здоровье человека;  отрицательное отношение к невыполнению правил 
личной гигиены и санитарии,  

уклонению от занятий физкультурой.  

  

5.  Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии  

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли  

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;  

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой 

деятельности;  

элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества;  

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и  

реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  умение проявлять 
дисциплинированность, последовательность и настойчивость в  

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к  

школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  отрицательное 
отношение к лени и небрежности в труде и учебе,  

небережливому отношению к результатам труда людей.  

  

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание  

представления о душевной и физической красоте человека;  

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту  

природы, труда и творчества;  

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам,  

выставкам, музыке;  

интерес к занятиям художественным творчеством; стремление к 

опрятному внешнему виду; отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и неряшливости.  

  

  

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся  

  

Содержание направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:   
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Направление 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.  

Направление 2: 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 

молодежи 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, партнер, инициатор, референтный в определенных вопросах, руководитель, 

организатор, помощник, собеседник, слушатель; - социальные роли в обществе: 

гендерная, член определенной социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, 

зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;  

  

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.  
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Направление 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, 

учебнотрудовых 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.  

  

Направление 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 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 своем здоровье 

как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека;  
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• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм;  

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;  

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;  

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;  

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в 

пропаганде идей образования для устойчивого развития;  

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований;  

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения;  

• профессиональная ориентация с учетом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;  

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности;  

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 

социализации;  

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме;  

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.  

  

Направление 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;  
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• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать 

разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски;  

• готовность к выбору профиля обучения на следующем уровне 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 ее ближайшего окружения;  

• общее знакомство с трудовым законодательством; • нетерпимое отношение к лени, 

безответственности и пассивности в образовании и труде.  

  

Направление 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.  
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Направления  Ценности  Виды деятельности  Формы деятельности  

Воспитание  

гражданственност 

и,  

патриотизма, 

уважения к 

правам, свободам 

и обязанностям  

человека  

  

  

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. 

современном 

состоянии в 

России  

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 Учреждение. 

Участвуют в беседах о 

подвигах Российской 

армии, защитниках 

Отечества, в 

проведении игр военно-

патриотичес- 

Классные часы. Уроки 

обществознания,  

истории, встречи с 

выдающимися людьми, 

уроки мужества «Сыны 

Отечества», беседы, 

экскурсии, просмотр 

кинофильмов, 

путешествия по  

историческим и 

памятным местам, 

образовательный 

туризм, музейные 

занятия, конкурс 

патриотической песни, 

конкурс стихов, акция  

«Подарок ветерану» 

(поздравление 

ветеранов Великой 

Отечественной войны и 

труда), проведение 

Уроков мужества,  
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 и мире, о 

ввозможностях 

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  

  

кого содержания, 

конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-

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 

национальнокультурных 

праздников).  

Участвуют во встречах и 

беседах с выпускниками 

своей школы, знакомятся 

с биографиями 

выпускников, явивших 

собой достойные 

примеры 

гражданственности   

интеллектуальные 

игры; конкурсы на 

тему избирательного 

права и избирательного  

процесса  
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Воспитание 

социальной 

ответственности 

и  

компетентности  

Правовое 

государство, 

демократическое 

государство, 

социальное 

государство, 

закон и 

правопорядок, 

социальная 

компетентность, 

социальная 

ответственность, 

служение 

Отечеству, 

ответственность 

за настоящее и  

Активно участвуют в 

улучшении школьной 

среды, доступных сфер 

жизни окружающего 

социума. Овладевают 

формами и методами 

самовоспитания: 

самокритика, 

самовнушение, 

самообязательство, 

самопереключение, 

эмоциональномысленный 

перенос в положение 

другого человека.  

Активно и осознанно  

Праздники (День 

Знаний; День пожилого 

человека; День 

Учителя; День матери; 

урок Доброты, День 

посвящения в 

первоклассники. 

«Новогодний 

праздник»; 

мероприятия ко Дню 

защитника Отечества; 

праздничные 

мероприятия, 

посвященные 8 марта; 

последний звонок, 

выпускной бал).  

 будущее своей 

страны.  

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 

самообслуживанием, 

поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства 

и работы в школе; 

контролируют 

выполнение 

обучающимися основных 

прав и обязанностей; 

Классные часы. 

Вовлечение  учащихся  

в  кружки и  

спортивные  секции. 

Уроки 

обществознания, 

литературы.  

Социальные проекты.  
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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, 

поселения.  

 

  Учатся 

реконструировать (в 

форме описаний, 

презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.)  

определённые 

ситуации, 

имитирующие 

социальные отношения 

в ходе выполнения 

ролевых проектов.  
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Воспитание 

нравственных 

чувств, 

убеждений, 

этического 

сознания  

Нравственный 

выбор; жизнь и 

смысл жизни; 

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; 

уважение 

родителей; 

уважение 

достоинства 

другого человека, 

равноправие, 

ответственность, 

любовь и верность; 

забота о старших и 

младших; свобода 

совести и  

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о 

светской этике, вере, 

духовности, 

религиозной жизни  

человека, ценностях 

религиозного 

мировоззрения, 

формируемое на 

основе 

межконфессиона 

льного диалога; 

духовнонравственное 

развитие  

Знакомятся с 

конкретными 

примерами 

высоконравственных 

отношений людей, 

участвуют в подготовке 

и проведении бесед. 

Участвуют в 

общественно полезном 

труде в помощь школе, 

городу, 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  
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  прародителях, 

открытых 

семейных  

праздников, 

выполнения и 

презентации 

совместно с 

родителями 

творческих 

проектов, 

проведения других 

мероприятий, 

раскрывающих 

историю семьи, 

воспитывающих 

уважение к 

старшему 

поколению, 

укрепляющих 

преемственность 

между 

поколениями). 

Знакомятся с 

деятельностью 

традиционных 

религиозных 

организаций.  
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Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни  

Жизнь во всех её 

проявлениях; 

экологическая 

безопасность; 

экологическая грамотность; 

физическое, 

физиологическое, 

репродуктивное, 

психическое, 

социальнопсихологическое, 

духовное здоровье; 

экологическая культура; 

экологически 

целесообразный здоровый 

и безопасный образ жизни; 

ресурсосбережени 

е;   

экологическая этика; 

экологическая 

ответственность; социальное 

партнерство для улучшения 

экологического  

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. 

Просматривают и 

обсуждают 

фильмы, 

посвященные 

разным формам 

оздоровления.  

Уроки  биологии,  

химии,  

географии,  

беседы,  

просмотры 

учебных фильмов, 

проведения 

экологических 

акций,  ролевых  

игр,  школьных  

конференций,  

уроков 

технологии.  

День Здоровья. 

Система 

профилактических 

мер по ПДД и 

ОБЖ; Беседы 

фельдшера с 

обучающимися 

«Здоровый образ 

жизни», 

«Профилактика 

простудных 

заболеваний»; 

«Виды травм и их 

последствия». 

Спортивные игры 

школьников. 

Спортивные 

мероприятия. 

Просмотр фильмов 

о здоровом образе 

жизни. Участие в 

массовых  

 

 качества 

окружающей 

седы; устойчивое 

развитие 

общества в 

гармонии с 

природой.   

  

Учатся экологически 

грамотному поведению 

в школе, дома, в 

природной городской 

среде: организовывать 

экологически 

безопасный уклад 

школьной и домашней 

жизни, бережно 

мероприятиях 

«День защиты 

детей»; Вовлечение 

учащихся в кружки 

и спортивные 

секции. 

Тематические 

классные часы на 

тему здоровья.  
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расходовать воду, 

электроэнергию, 

утилизировать мусор, 

сохранять места 

обитания растений и 

животных (в процессе 

участия в практических 

делах, проведение 

экологических акций, 

школьных конференций, 

уроков технологии, 

внеурочной 

деятельности). 

Участвуют в 

проведении школьных 

спартакиад, эстафет, 

экологических и 

туристических слетов, 

экологических лагерей. 

Участвуют в 

практической 

природоохранительной 

деятельности, в 

деятельности школьных 

экологических 

патрулей; создании и 

реализации 

коллективных 

природоохранных 

проектов.  

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  
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  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:  

  систематически 

е и  

целенаправленные 

наблюдения за 

состоянием 

окружающей среды 

своей местности, 

деятельности;  

устойчивая мотивация к 

выполнению правил 

личной и общественной 

гигиены и санитарии; 

рациональной 

организации режима 

дня, питания; занятиям 

физической культурой, 
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спортом, туризмом; 

самообразованию; 

труду и творчеству для  
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  успешной социализации; • 

опыт участия в 

физкультурнооздоровительных, 

санитарногигиенических 

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.  

 



 

363  

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, 

труду и 

жизни, 

подготовка к 

сознательному 

выбору 

профессии  

Научное знание, 

стремление к 

познанию и 

истине, научная 

картина мира, 

нравственный 

смысл учения и 

самообразования, 

интеллектуально 

е развитие 

личности; 

уважение к труду 

и людям труда; 

нравственный 

смысл труда, 

творчество и 

созидание;  

целеустремлённо  

сть и 

настойчивость, 

бережливость, 

выбор 

профессии.  

Участвуют в подготовке и 

проведении «Недели науки, техники и 

производства», конкурсов 

научнофантастических 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. Участвуют в 

экскурсиях на промышленные и 

сельскохозяйственные предприятия, в 

научные  

 Классные часы 

«Моя профессия».  

Районная 

«Ярмарка 

профессий» 

экскурсии на 

предприятия. 

Встречи с 

представителями 

учебных 

заведений. 

Выставки 

декоративноприкл

адного 

творчества; 

Конкурсные, 

познавательно 

развлекательные, 

сюжетно-ролевые 

и 

коллективнотворч

еские 

мероприятия;  

Вовлечение учащихся 

в кружки и 

спортивные секции. 

Знакомство с 

профессиональной 

деятельностью своих 

родителей  

 

  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 
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полезной деятельности 

на базе школы 

ивзаимодействующих 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). 

Приобретают умения и 

навыки сотрудничества, 

ролевого взаимодействия 

со сверстниками, 

взрослыми в 

учебнотрудовой 

деятельности  
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  (в ходе 

сюжетноролевых 

экономических игр, 

посредством создания 

игровых ситуаций по 

мотивам различных  

профессий, проведения 

внеурочных 

мероприятий 

(праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, 

организации детских 

фирм и т. д.),  

раскрывающих перед 

подростками широкий 

спектр 

профессиональной и 

трудовой деятельности).  

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.)  
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Воспитание 

ценностного 

отношения к  

Красота, 

гармония, 

духовный мир  

Получают 

представления об 

эстетических идеалах  

Посещение 

учреждений 

культуры;  
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прекрасному, 

формирование 

основ 

эстетической 

культуры — 

эстетическое 

воспитание  

человека, 

самовыражение 

личности в 

творчестве и 

искусстве, 

эстетическое 

развитие 

личности.  

и художественных 

ценностях культур народов 

России (в ходе изучения 

учебных предметов, встреч 

с представителями 

творческих профессий, 

экскурсий на 

художественные 

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). 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  

организация экскурсий; 

участие в творческих 

конкурсах, проектах, 

выставках 

декоративноприкладного 

творчества; совместные 

мероприятия со 

школьной библиотекой и 

библиотеками города;  
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  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 

экскурсионнокраеведческой 

деятельности, реализации 

культурно-досуговых 

программ, включая 

посещение объектов  
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  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.  

 

  

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся   

  

Содержанием программы профессиональной ориентации школьников на уровне 

основного общего образования направлено на развитие способности учащихся к адекватному 

и ответственному выбору будущей профессии.  

  

Профессиональная ориентация – это комплекс социально-политических, 

психологопедагогических и медицинских мер в выборе профессии, которые рассматриваются 

как система равноправного взаимодействия личности и общества на определенных этапах 

развития человека, оптимально соответствующая личностным особенностям и запросам 

рынка труда в конкурентоспособных кадрах.  

Одна из главных целей системы профориентационной работы – оптимизация процесса 

выбора профессии в соответствии с личными интересами граждан и потребностями рынка 

труда. Расширение и углубление знаний молодых людей о возможностях выбора профессии и 

самих профессиях позволяет им более осознанно подойти к выбору профессии.  

  

В ходе реализации программы по профориентации планируется формирование 

представлений обучающихся о рынке труда и требованиях, предъявляемых различными 

массовыми востребованными 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.  

Цель: создать систему мер, способствующих формированию у учащихся готовности к 

осознанному социальному и профессиональному определению в соответствии с желаниями, 

способностями, индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом 

социокультурной ситуации в стране и регионе.  
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Задачи:  

·  способствовать всестороннему раскрытию личности обучающегося как необходимому 

условию выбора будущей профессиональной деятельности;  

  

 расширить знания обучающихся о мире профессий, познакомить их с классификацией, 

типами и подтипами профессий, возможностями подготовки к ним, профпригодности и 

компенсации способностей; раскрыть риски ошибок в выборе профессии;  

  сформировать у школьников знания об отраслях хозяйства страны, об организации  

производства, современном оборудовании, о путях продолжения образования и получения 

профессиональной подготовки.  

  обучить подростков выявлению соответствия требований выбранной профессии их  

способностям и возможностям; 

  сформировать умения планировать профессиональную карьеру.  

  

Направления профориентационной деятельности  

1. Профпросвещение и информирование – расширение представлений 

(обучающихся, родителей, педагогов) о рынке труда, ознакомление с миром профессий, их 

содержанием, сведения о путях приобретения различных профессий.  

2. Диагностика и консультирование как факторы формирования у подростков 

осознанного выбора профессии: установление и изучение признаков, характеризующих 

отклонение различных «параметров» конкретного человека от требований избранной 

профессии; оказание помощи в выборе индивидуального пути получения конкретной 

профессии.  

3. Взаимодействие  с  социальными партнерами  –  объединение 

 усилий заинтересованных ведомств для создания эффективной системы 

профориентации.  

  

4. Профессиональный отбор и профессиональная адаптация: установление 

психологических особенностей человека, его подготовленности к выполнению трудовых 

функций применительно к определенным группам профессий с помощью 

социальнопсихологических методов; процесс приспособления молодежи к производству, 

новому социальному окружению, условиям труда и особенностям конкретной специальности.  

  

Этапы реализации программы и механизм ее реализации  

Программа реализуется в два этапа, которые частично пересекаются друг с другом 

реализуются не строго последовательно, а по мере появления индивидуальных показаний в 

отношении каждого обучающегося осуществляется плавный переход от доминирования 

видов и форм деятельности, специфичных одному этапу к постепенному доминированию 

видов и форм деятельности, специфичных следующему этапу.  

  

1 этап – овладение универсальными компетентностями, способствующими успешной 

профориентация.  

Это период формирования у подростков профессиональной направленности, осознание 

ими своих интересов, способностей, общественных ценностей, связанных с выбором 
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профессии и своего места в обществе. Этому способствует включение учащихся в 

деятельность.  

Результатом первого этапа является формирование у обучающихся универсальных 

компетентностей на материале учебных дисциплин в соответствии с образовательной 

программой; сформированность профессионально ориентированных знаний и умений  

  

2 этап – этап «безопасной» пробы различных профессиональных ориентаций.  

Это период развития профессионального самосознания — сформированности у 

школьников личностного смысла выбора профессии, умений соотносить общественные цели 

выбора сферы деятельности со своими идеалами, представлениями о ценностях и их 

реальными возможностями. Для этого учащиеся овладевают необходимыми знаниями, 

умениями по научным основам выбора профессии.  

Результатом и одновременно механизмом достижения предпосылок к эффективной 

профориентации учащихся на втором этапе реализации программы должна стать 

сформированная позиция учащегося как субъекта собственной деятельности. Роль 

педагогического сопровождения заключается не только в организационном обустройстве 

пространства «безопасной» пробы учащимися своей субъектной позиции в деятельности, но 

и в продуцировании содержательных форм, которые будут предлагать «пробы» в различных 

профессиональных сферах деятельности человека. Универсальной формой могут быть 

различные школьные и внешкольные проекты социальной направленности, которые могут 

выводить учащихся на осознание особенностей тех или иных профессий, взаимосвязанных 

друг с другом.  

Переход от этапа к этапу реализации программы происходит индивидуально. 

Необходимость и своевременность перехода школьника от одного этапа к другому этапу 

программы профессиональной ориентации определяется рекомендациями классных 

руководителей, учителей-предметников и специалистов психологической службы.  

  

Содержание профориентационной работы в соответствии с этапами  

  

На этапе начальной школы происходит формирование у младших школьников 

ценностного отношения к труду, понимание его роли в жизни человека и в обществе; развитие 

интереса к учебно-познавательной деятельности, основанной на посильной практической 

включенности в различные ее виды, в том числе социальную, трудовую, игровую, 

исследовательскую.  

5-7 классы: формирование позитивного отношения к труду, интереса, основанного на 

включенности обучающихся в различные виды общественно полезной деятельности; развитие 

у школьников личностного смысла в приобретении познавательного опыта и интереса к 

профессиональной деятельности; формирование представления о собственных интересах и 

возможностях; приобретение первоначального опыта в различных сферах социально-

профессиональной практики: технике, искусстве, медицине, сельском хозяйстве, экономике и 

культуре. Этому способствует выполнение учащимися профессиональных проб, которые 

позволяют соотнести свои индивидуальные возможности с требованиями, предъявляемыми 

профессиональной деятельностью к человеку.  

8-9 классы: формирование профессиональной направленности, осознание своих 

интересов, мотивов выбора профессии; уточнение образовательного запроса в ходе 
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факультативных занятий и других курсов по выбору; формирование образовательного 

запроса, соответствующего интересам и способностям, ценностным ориентациям.  

  

Основными механизмами реализации программы являются:  

  

· организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать образовательные 

коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со своими сверстниками и в 

разновозрастных группах;  

  

o системное выстраивание рефлексии учащимися собственной деятельности в ходе 

учебного занятия и (или) цикла учебных занятий;  

o выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их использования; o 

интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), а также 

технологий работы с информацией в информационных сетях в структуру и содержание 

учебных занятий;  

o создание текстов для самопрезентации; o анализ и отбор информации на открытых 

информационных ресурсах (в том числе в сети Интернет) в соответствии с задачами 

индивидуальной образовательной программы.  

  

Основные формы работы (определяются в соответствии с возрастными особенностями): 

o в рамках учебных занятий (программа учебного курса становится инструментарием, а 

учебная дисциплина - материалом, на котором реализуется программа профессиональной 

ориентации школьников);  

o работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и социальные 

проекты, эксперименты, практики и практикумы, экскурсии;  

o работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и социальные 

проекты, кружки, занятия в студиях.  

o работа  в  разновозрастных  группах  в  рамках  детских 

 объединений  школы,  

муниципалитета, региона;  

o работа  в  пространстве  расширенного  социального  действия  –  познавательные 

интернет-ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные  

образовательные программы и курсы;  

Групповые формы: игра, тренинг,  беседа, рассказ, анкетирование, тестирование, экскурсия, 

видеолекторий, сообщение, диспут, проект, олимпиада, конкурс.  

Индивидуальные формы: консультирование, беседа, анкетирование, тестирование, 

профессиональная проба, работа со СМИ,  работа с Интернетом.   

Ожидаемые результаты освоения программы профориентации Реализация 

данной программы позволит:  

расширить представления обучающихся о мире профессий, повысить 

мотивацию молодых людей к труду;  

оказать адресную психологическую помощь учащимся в осознанном выборе будущей  

профессии;  обучить подростков основным принципам построения 
профессиональной карьеры и  
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навыкам поведения на рынке труда;  сориентировать учащихся на реализацию 
собственных замыслов в реальных  

социальных условиях.  

  

Выпускник основной школы сможет:  

  

  устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми  

носителями необходимой информации;  работать с открытыми источниками информации 

(находить информационные ресурсы, выбирать и анализировать необходимую информацию) о 

рынке труда, перспективах его развития и потребностях экономики региона проживания 

учащегося и страны в целом в кадрах определенной квалификации для принятия решения о 

выборе индивидуального и профессионального маршрута;  

  

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания 

МБОУ «Студенковская СОШ», совместной деятельности с предприятиями,  

с общественными организациями, в том числе с системой дополнительного 

образования  

  

Социальная деятельность – ведущий фактор формирования личности обучающегося. 

Целенаправленная организация социальной деятельности обучающихся обеспечивается 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни – созданием 

условий, поддерживающих и развивающих социальный опыт обучающихся, их личностный 

рост, продуктивные изменения поведения.  

  

Этапы организации социального воспитания обучающихся.  

Этапы  

  

Ведущий 

субъект  

 Содержание деятельности  

           

Организационно-  Администрация     формирование уклада и традиций  

административный   школы  

  

 школы с ориентацией на систему отношений  

обучающихся, учителей, родителей в духе  
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 гражданско-патриотических ценностей и  

сотрудничества, приоритетов развития  

общества и государства;  

    развитие форм социального 

партнерства  с общественными институтами 

и  организациями;  

  адаптация процессов стихийной  

социальной деятельности обучающихся и  

координация деятельности агентов  

социализации обучающихся (сверстников,  

учителей, родителей, сотрудников школы,  

представителей общественных и иных  

организаций);     создание условий 

для организованной  деятельности школьных 

социальных групп,  расширение 

возможностей 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.  

Организационно-  Педагогический     обеспечение целенаправленности,  

педагогический  коллектив   системности и непрерывности процесса  

  

  

  

  

школы  

  

  

  

 социализации обучающихся, разнообразия  

форм педагогической поддержки социальной  

деятельности с учетом знаний возрастной  

физиологии и социологии, социальной и  

педагогической психологии;  

   обеспечение возможности адаптации  
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обучающихся к новым социальным условиям, 

интеграции в новые виды социальных 

отношений, самоактуализации социальной 

деятельности;  

  определение динамики выполняемых  

обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в 

систему общественных отношений;   

использование 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.).   

Социализация 

обучающихся  

Обучающиеся  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  формирование активной гражданской  

позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, 

общественно значимой деятельности; 

 усвоение социального опыта, основных  

социальных ролей, соответствующих в 

части освоения норм и правил 

общественного поведения, формирование 

собственного конструктивного стиля 

общественного поведения; 

 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, учеба, игра, 

спорт, творчество, увлечения (хобби);   

активное участие в изменении  
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школьной среды и в изменении доступных сфер 

жизни окружающего социума;  

  регулярное переосмысление внешних  

взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных 

отношений (с использованием дневников 

самонаблюдения и электронных дневников в  

Интернете);   осознание мотивов 

своей социальной  

деятельности;  

  развитие способности к добровольному  

выполнению обязательств как личных, так и  

обоснованных 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.  

  

  Результат  

представления обучающихся об общественных ценностях и ориентированных на эти  

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с различными 

социальными группами и людьми с разными социальными статусами.  

  

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом 

урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия 

специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания  

  

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 формирования социальной среды школы. Основными формами 

педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация 

обучающихся в 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 
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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, социодраматических, 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 

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 Совета школы;  

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе;  

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;    

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, квалифицированными представителями общественных 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 
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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 деятельности как формы социализации личности. Добровольность 

и безвозмездность труда, элементы волонтёрства 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.  

Виды деятельности и формы занятий по каждому из направлений воспитания и 

социализации обучающихся основного общего образования МБОУ «Студенковская СОШ» 

отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных 

направлений. Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды 

деятельности и формы занятий с учащимися основного общего образования). Также, в каждом 

модуле определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с 

общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, обозначены планируемые результаты.  

  

Духовно-нравственное развитие, воспитание и социализация учащихся основного 

общего образования строится с опорой на следующие виды деятельности:  

познавательную; игровую; 

творческую; спортивную;  

общественно-организаторскую; досуговую  

Модуль «Я - гражданин»  

  

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека.  

  

Задачи модуля:  

  о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни  

общества, о его важнейших законах; о символах 

государства – Флаге, Гербе России,  

об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в  

общественном управлении; о правах и 

обязанностях гражданина России;  

о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами для  
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школьников; интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; ценностного  отношения  к  своему  национальному 

 языку  и  культуре,  как  

государственному, языку межнационального общения;  о народах России, об их общей 
исторической судьбе, о единстве народов нашей  

страны; о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, своей  

страны; любовь к образовательному учреждению, своему селу, области, народу 

России; уважение к защитникам Отечества; умение отвечать за свои поступки;  

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к  

невыполнению человеком своих обязанностей.  

  

Ценности:  

  

любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство, 

гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и 

национальная; доверие к людям.  

Основные направления работы модуля «Я - гражданин»  

Воспитательные задачи  воспитание чувства патриотизма, сопричастности к 
героической истории Российского  

государства;  формирование у подрастающего поколения верности Родине, 
готовности служению  

Отечеству и его вооруженной защите; формирование 

гражданского отношения к Отечеству; воспитание 

верности духовным традициям России;  

развитие общественной активности, воспитание сознательного отношения к 

народному достоянию, уважения к национальным традициям, сохранение школьных традиций  

Ключевые дела  

 Конкурсы инсценированной патриотической песни, стихов;  

 Проведение тематических линеек и Уроков мужества, посвященные дням воинской 

славы  

 Акция «Подарок ветерану» (поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и 

труда);  

 Деятельность отряда «РДШ»;  

 «Вахта Памяти» (несение караула у Вечного огня Мемориала Славы);  

 Посещение музеев боевой  славы  

 Участие  в  районных  конкурсах  правовой,  патриотической  и 

 краеведческой направленности.  

  Сотрудничество с Советом ветеранов  

 Проведение классных часов тематической направленности  

 Оформление информационных стендов и книжных выставок  

 Включение  воспитательных  задач  в  урочную  деятельность  (ОБЖ, 

 история, обществознание)  
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Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: привлечение 

родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; изучение семейных 

традиций;  

организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

организация совместных экскурсий, поездок совместные проекты.  

  

Планируемые результаты:  

В школе ведется работа по гражданско-патриотическому и правовому воспитанию, 

которая способствует осознанию у детей чувства принадлежности к судьбе своего Отечества, 

ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить 

жизнь, достойную современного человека.  

В  школе  формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином 

своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями:  

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской  

Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению;  знания об 

институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга;  опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и  

культуры; опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища.  

  

Модуль «Я – человек»  

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

Задачи модуля:  

  

различия хороших и плохих поступков;  

о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе; в 

истории и культуре нашей страны;  

уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное отношение к  

сверстникам и младшим;  установления дружеских взаимоотношений в коллективе, 
основанных на  

взаимопомощи и взаимной поддержке; бережного, 

гуманного отношение ко всему живому; правил 

этики, культуры речи;  

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение  

признаться в плохом поступке и проанализировать его;  представления о возможном 

негативном влиянии на морально-психологическое  

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  



 

381  

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь, 

достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике.  

Основные направления работы модуля «Я – человек»  

Воспитательные задачи формирование духовно-

нравственных ориентиров; формирование 

гражданского отношения к себе;  

воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения,       ответственности и  

исполнительности;  формирование потребности самообразования, самовоспитания 

своих морально- 

волевых качеств;  развитие 

самосовершенствования личности.  

Ключевые дела  

Мероприятия школьных дел и праздников;  

Проведение классных часов тематической направленности;  

«Месячник правовых знаний»;  

Включение воспитательных задач в урочную деятельность (обществознание, история, 

ОБЖ);  

Реализация программа развития классных коллективов;  

Деятельность клуба «Милосердие»; и  Реализация программ внеурочной 

деятельности дополнительного образования;  Программы деятельности 

педагога психолога и социального педагога;   Оформление информационных 

стендов книжных выставок; Совместная педагогическая деятельность семьи и 

школы: оформление информационных стендов; тематические общешкольные 

родительские собрания; деятельность Общешкольного родительского комитета 

организация субботников по благоустройству территории;  

организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов,  

посещение театров, музеев:  

  индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая  

 и  медицинская помощь)  

  

Планируемые результаты:  

  знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об  

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями,  нравственно-

этический  опыт  взаимодействия  со  сверстниками,  старшими  и  

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,  

находящемуся в трудной ситуации;  способность эмоционально реагировать на 
негативные проявления в детском  

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей;  уважительное отношение к родителям (законным представителям), 

к старшим,  

заботливое отношение к младшим;  знание традиций своей семьи и 

школы, бережное отношение к ним.  
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Модуль «Я и труд»  

  

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни и выбору будущей профессии Задачи модуля:  

  о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении  

творчества в жизни человека и общества; уважение к труду и 

творчеству старших и сверстников; об основных профессиях; 

ценностного отношения к учебе как виду творческой 

деятельности;  

элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в  

жизни человека и общества;  навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 
реализации учебных и  

учебно-трудовых проектов;  умение проявлять дисциплинированность, 
последовательность и настойчивость в  

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному  

имуществу, учебникам, личным вещам;  отрицательное отношение к лени и небрежности 
в труде и учебе, небережливому  

отношению к результатам труда людей.  

  

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость; бережливость.  

  

 Основные направления работы модуля  «Я и труд»  

Воспитательные задачи формирование у учащихся осознания принадлежности к 

школьному коллективу; стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к 

созданию атмосферы  

подлинного товарищества и дружбы в коллективе; 

воспитание сознательного отношения к учебе, труду;  

развитие познавательной активности, участия в общешкольных мероприятиях; 

формирование готовности школьников к сознательному выбору профессии.  

Ключевые дела  

Тематические классные часы  

Оформление стенда по профориентации;  

Реализация программ дополнительного образования;  

Участие в предметных  олимпиадах;  

Предметные недели;  

Проектно-исследовательская деятельность;  

Включение воспитательных задач в урочную деятельность  

Субботники по благоустройству территории школы и района; 

Сотрудничество с центром занятости населения;  

Встречи с представителями учебных заведений.  
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Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

  

организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей; 

организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий.  

  проведение тематических  родительских собраний.  

  

Планируемые результаты:  

  

  ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям  

России и человечества, трудолюбие; ценностное и 

творческое отношение к учебному труду; знания о 

различных профессиях;  

навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; осознание 

приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

  

  опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой  

деятельности;  потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее  

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;  мотивация к 
самореализации в социальном творчестве, познавательной и  

практической, общественно полезной деятельности.  

  

Модуль «Я и здоровье»  

  

Направление 4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни.  

Цель:  

Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу 

жизни, сохранение и укрепление здоровья детей школьного возраста, пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в семье.  

  

Задачи модуля:  

  

знания о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; овладение 

комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной  

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления 

здоровья; понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья; 

получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы; 

осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учебы; 

регулярность физических упражнений, игр на уроках физической культуры, на  

перемене;  опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных 
факторов  

окружающей среды;  

  

  соблюдение правил личной гигиены, корректная помощь в этом младшим,  
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нуждающимся в помощи;  составление и следование здоровьесберегающему режиму дня 

– учебы, труда и  

отдыха;  отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 
экологически  

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких  

  

Ценности:  

  

уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое.  

Основные направления работы модуля «Я и здоровье»  

Воспитательные задачи  

• создание условий для сохранения физического, психического, духовного и 

нравственного  здоровья учащихся;  

• воспитание негативного отношения к вредным привычкам;  пропаганда 

физической культуры и здорового образа жизни.  

Ключевые дела  

Месячник «За здоровый образ жизни»;  

Система профилактических мер по ПДД в рамках акций «Безопасное колесо»,  

«Внимание – дети!»;  

ГТО  

Тематические классные часы на тему здоровьесбережения  

Взаимодействие с учреждениями здравоохранения, органами внутренних дел 

по профилактике асоциального поведения;  

  Включение воспитательных задач в урочную деятельность (уроки ОБЖ,  

Физкультуры, биологии, химии;  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

  

• родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, детского 

дорожно-транспортного травматизма;  

• беседы на тему:  

- информационной безопасности и духовного здоровья детей;  

- укрепления  детско-родительских  отношений,  профилактики 

 внутрисемейных  

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье;  

• консультации психолога, логопеда, учителей физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся;  

Планируемые результаты:  

В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня 

физического, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается оптимальный 

режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно 

относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в 

современном гражданском обществе. Формируемые компетенции:  
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ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности;  

знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования,  

труда и творчества;  

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,  

  

Модуль «Я и природа»  

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.  

Задачи модуля:  

  

  развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание  

активной роли человека в природе;  

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; элементарный опыт 

природоохранительной деятельности;  

• бережное отношение к растениям и животным.  

  

Ценности:  

  

родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  Основные 

направления работы модуля «Я и природа»  

Воспитательные задачи воспитание понимания взаимосвязей между человеком, 

обществом, природой; воспитание гуманистического отношения к людям;  

формирование эстетического отношения учащихся к окружающей среде и труду как  

источнику радости и творчества людей; 

 воспитание экологической грамотности.  

Ключевые дела  

• тематические классные часы, посвященные проблемам экологии;  

• организация экскурсий в природу посещение музея;  

• экологические субботники;  

• организация и проведение походов выходного дня; участие в экологических 

конкурсах; участие в районных, областных конкурсах, олимпиадах проектно-

исследовательских работ по экологии;  

  

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни  

  

             Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни – это комплекс взаимосвязанных мероприятий по формированию 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

формирование экологической культуры, сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 
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познавательному и эмоциональному развитию учащегося основного общего образования, 

достижению планируемых результатов освоения ООП ООО МБОУ «Студенковская СОШ».  

  

Комплекс мероприятий сформирован с учетом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья учащихся основного общего образования:  

неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; факторы риска, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья учащихся  

основного общего образования;  активно формируемые в основном общем образовании 
комплексы знаний, установок,  

правил поведения, привычек;  особенности отношения обучающихся основного общего 
образования к своему  

здоровью, что связано с отсутствием у учащихся опыта «нездоровья» (за исключением детей 

с серьезными хроническими заболеваниями) и восприятием подростка состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью.  

  

Целью работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни является развитие знаний, установок, личностных ориентирования 

и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление экологического, физического, 

психологического здоровья и безопасности обучающихся.  

  

Реализация поставленной цели предусматривает выполнение следующих задач, 

сгруппированных по четырем уровням:  

- в области экологической культуры:  

• развить представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

• закрепить правила безопасного поведения в окружающей среде и умений поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях;  

• развивать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  

  

- в области формирования личностной культуры:  

• развивать умения противостоять в пределах возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья;  

• развивать  представления о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

• закреплять выполнение правила личной гигиены и развитие готовности на основе их 

использования самостоятельно поддерживать свое здоровье;  

• формировать представление о правильном питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах;  

• учить навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

  

- в области формирования социальной культуры:  

• учить учащихся основного общего образования делать осознанный выбор поступков, 

поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;  

• дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью учащихся основного общего образования, о существовании и 

причинах возникновения зависимостей от психоактивных веществ;  
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• развивать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе при использовании компьютера, просмотра телепередач, рекламы и участия в 

азартных играх;  

• развивать навык позитивного коммуникативного общения;  

  

- в области формирования семейной культуры:  

• развивать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности;  

• развивать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни;  

• развивать потребность подростка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья.  

Комплекс мероприятий по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни содержит модели организации работы, виды деятельности и формы 

занятий с обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни.  

  

Модель организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни разработана на основе анализа имеющейся 

образовательной среды и учитывает сложившиеся традиции школы в воспитании у учащихся 

основного общего образования ценностного отношения к своему здоровью и высоких 

нравственных устоев.  

  

Структурно-функциональная  модель  организации  работы 

 школы  по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни состоит из взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов:  

целеполагающего;  

 организационно-содержательного; 

 диагностико-результативного;  

функционального.  

  

Целеполагающий компонент разработанной модели представлен:  

  

а) требованиями обучающихся, родителей (законных представителей), общества, 

государства, к организации работы образовательного учреждения по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни учащихся основного 

общего образования;  

б) Цель: формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни, личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни  

  

в) задача, сформировать у обучающихся личностную, социальную и семейную  

культуру  
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Организационно-содержательный компонент представлен этапами организации 

образовательной деятельности по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни МБОУ «Студенковская СОШ».  

Направление деятельности  

 Содержание  деятельности,  

мероприятия  

Здоровьесберегающая 

инфраструктура ОУ  

должна быть направлена на создание 

условий для эффективной 

организации образовательного 

процесса  

- Витаминизация блюд.  

- Наличие различных видов спортивного 

оборудования в спортзале и на спортплощадке - 

Наличие в штате учителей физкультуры.  

Рациональная организация учебной и 

внеучебной деятельности 

обучающихся должна быть 

направлена на повышение 

эффективности учебного процесса  

- Проведение тематических педсоветов по 

вопросам нормирования домашней работы 

обучающихся.  

- Замеры объёма времени, расходуемого 

учащимися на выполнение тех или иных 

заданий.  

- Работа в классах строится на основе 

УМК, система которых формирует установку 

школьников на безопасный, здоровый образ 

жизни.  

- Наличие в школе оснащенного 

компьютерного класса, режим работы в этих 

классах, режим использования компьютерной 

техники на уроке. -  Проведение 

психологических тренингов для учителей по 

вопросам индивидуального подхода к 

обучающимся.   

- Разработка разно уровневых заданий для 

самостоятельной работы учащихся.  

- Создание ситуаций выбора учащимися 

заданий, форм их представления и т.п.  

Эффективная организация 

физкультурно-спортивной и  

оздоровительной работы должна 

быть направлена на обеспечение 

рациональной организации 

двигательного режима 

обучающихся, сохранение и  

«Весёлые старты». Футбольный турнир. Турнир 

по минифутболу.  

Оздоровительные минутки на уроках.  

 «Дни здоровья». Уроки здоровья.  

Проведение единых классных часов по ЗОЖ.  

- Тренинг безопасного поведения «Почему  

 

укрепление здоровья детей и 

формирование культуры здоровья  

вредной привычке ты скажешь «нет»?» - 

 Встречи с врачами-

специалистами.  

-  Ежегодный медицинский осмотр.  
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Реализация дополнительных 

образовательных  

(общеразвивающих) программ 

должна быть направлена на 

формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни у детей  

Организация спортивных кружков и секций. 

 Профилактика употребления 

психоактивных веществ 

обучающимися  

Уроки здоровья. Проведение лекций, тренингов 

по пропаганде здорового образа жизни. 

Привлечение учащихся, в т. ч. к занятиям в 

кружках и секциях школы. Проведение 

Месячника «За здоровый образ жизни». 

Проведение акций, лекций, мероприятий, 

классных часов, конкурсов рисунков по 

формированию правильного отношения 

учащихся к своему здоровью, к занятиям 

спортом. Оформление книжных тематических 

выставок. Организация досуговой деятельности 

и каникулярного отдыха учащихся. Контроль над 

занятостью во внеурочное время учащихся, 

состоящих на различных видах 

профилактического учета, выявление детей, 

нуждающихся в поддержке, оказание им 

социально–правовой помощи, защита их прав. 

Участие в спортивных соревнованиях. 

Рассмотрение вопросов, связанных с 

профилактикой табакокурения, алкоголизма, 

наркомании на родительских собраниях с 

приглашением специалистов.  
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Профилактика детского 

дорожнотранспортного травматизма  

Организация  изучения ПДД с 1 по 11 классы 

через проведение тематических классных часов. 

Обновление материала в уголке безопасности 

дорожного движения. Беседа: «Твой путь в 

школу» (самый безопасный маршрут). 

Проведение игр, викторин по ПДД. Участие в 

акциях по профилактике ДДТТ «Безопасное 

колесо», «Внимание, дети!». Обсуждение 

вопросов соблюдения учащимися ПДД и мер по 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма на классных родительских 

собраниях. Знакомство родителей с состоянием и 

причинами дорожнотранспортного травматизма 

среди учащихся по школе. Вовлечение родителей 

в мероприятиях класса с выходом за пределы 

школы, сопровождение классных коллективов  

на экскурсиях, в походах и поездках.  

Просветительская работа с 

родителями  

должна быть направлена на 

объединение усилий для 

формирования экологической 

культуры, здорового образа жизни у 

обучающихся  

Лекции, семинары, консультации для родителей 

по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его («Причины детской агрессии», 

«Повышение работоспособности подростков»,  

«Вредные привычки - причины, профилактика » 

и т.п.).  

 

Перечень мероприятий в рамках формирования   здорового  и  

 безопасного образа жизни  

Форма 

деятельности  

Содержание мероприятий  

Формирование у учащихся знаний о правилах поведения в жизни  

Внеурочная  Экскурсии, прогулки.  

Конкурс на лучшего знатока природы, ориентации на местности, 

конкурс рисунков, акция «Помоги птицам» и др.  

Формирование у обучающихся установки на здоровое питание  
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Классные  

часы  

на темы: «Как правильно чистить зубы», беседа «Умеем ли мы 

правильно питаться?», «Я выбираю кашу», использование 

здоровьесберегающих технологий, предупреждение случаев 

травматизма, проведение мониторинга состояния питания  

Работа с социальными 

партнёрами  

Проведение мероприятий совместно с медицинскими 

работниками, работниками столовой: беседы, конкурсы, 

викторины, литературные встречи, круглые столы и т.п.  

Работа с 

семьёй  

Беседы на темы: «Мы за здоровое питание», «Питание и 

здоровье», «Обеспечение здорового питания», участие в 

конкурсах «Правильное питание». 

Обеспечение оптимального двигательного режима для детей  

Урочная  Физкультминутки, ритмические перемены, прогулки на свежем 

воздухе  

Внеурочная  Проведение мониторинга состояния здоровья, совместных 

мероприятий со спортивными школами 

Работа с родителями  Совместные спортивные мероприятия, просветительские 

родительские собрания. 

 

Обеспечение режима дня обучающихся  

Урочная  Уроки окружающего мира, беседы на классных часах о режиме 
дня, «Рациональное распределение свободного времени»,  

профилактика сохранности зрения, зубов, опорно-двигательного 

аппарата. Составление расписания согласно требованиям  

СанПиН  

Работа с 

семьей  

Родительские собрания на темы: «Мы за здоровый образ жизни», 

«Закаливание организма», «Профилактика простудных 

заболеваний», анкетирования, беседы «Наследственность и 

здоровье», акция «Мой выбор»  

Формирование у обучающихся знания о факторах риска для их здоровья  

Урочная  Беседы на уроках окружающего мира, классных часах, уроках 

физкультуры на темы: «Возрастные изменения», «Медицинская 

помощь и обеспечение безопасности жизнедеятельности», 

«Взаимоотношения человека и окружающей среды»  

Работа с социальными 

партнерами  

Сотрудничество с ДЮСШ, Центрами творчества 

Профилактика вовлечения учащихся в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических веществ  
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Урочная  Урок Здоровья  

Профилактические беседы о вреде курения, других вредных 

привычек Беседы на уроках (окружающий мир, физическая 

культура, изобразительное искусство) на темы:  

«Жизнедеятельность человека», «Общение и уверенность в 

себе», «Личность и внутренние ресурсы человека  

Внеурочная  Конференция и конкурс рисунков «За здоровый образ жизни» 

Тренинги с детьми «группы риска», конкурс сочинений «Я 

выбираю здоровье», викторины на темы: «Быть здоровым - 

здорово!», «В здоровом теле — здоровый дух», выставка «Будь 

здоров!», игра «Навыки здорового образа жизни», беседа 

«Гигиенические правила и предупреждение инфекционных 

заболеваний», «Профилактика гриппа», «Стоп коронавирус», 

Акция «Мы выбираем спорт»  

Участие в школьной Спартакиаде по видам спорта  

  

Диагностико-результативный компонент рассматривается через критерии оценки 

сформированности компетенций обучающихся при получении основного общего образования.   

  

Функциональный компонент определяет функции специалистов МБОУ «Студенковская 

СОШ» (администрация, учителя-предметники, классные руководители) и результаты 

деятельности по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни МБОУ «Студенковская СОШ».  

  

2.3.8. Описание деятельности в области непрерывного экологического  

здоровьесберегающего образования обучающихся  

  

Системная работа в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования обучающихся представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию 

экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной организации 

учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации физкультурно-

оздоровительной работы; реализации модульных образовательных программ и 

просветительской работы с родителями (законными представителями) и должна 

способствовать формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного 

отношения к жизни во всех ее проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений 

вести здоровый и безопасный образ жизни.  

  

Содержание непрерывного экологического здоровьесберегающего образования  

учащегося основного общего образования МБОУ «Студенковская СОШ» 

  

Направления 

непрерывного  

экологического  

здоровьесберегающег 

о  

образования  

Содержание непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования  

Мероприятия непрерывного 

экологического  

здоровьесберегающего 

образования  
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Экологически 

безопасная 

здоровьесберегающая 

инфраструктура  

• соответствие состояния и содержания 

здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников 

образования;  
• наличие и необходимое оснащение 

помещений для  питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи;  
• организация качественного горячего 

питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; • оснащѐнность кабинетов, 

физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарѐм; • наличие 

помещений для медицинского персонала;  
• наличие необходимого (в расчѐте на 

количество обучающихся) и 

квалифицированного состава  

специалистов, обеспечивающих работу с 

обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи,  

медицинские работники);  

• наличие пришкольной площадки. 

Ответственность за реализацию этого блока 

и контроль возлагаются на администрацию 

школы.  

1. Медико-педагогическая 

экспертиза: - анализ 

основных характеристик  

состояния здоровья детей 

в школе; -выявление 

учащихся специальной 

медицинской  

 группы;  

-ведение  учета детей по 

группам здоровья. 2. 

Проведение 

диспансеризации 

учащимися школы.  
3. Медосмотр учащихся 

школы, определение уровня 

физического здоровья.  

Анализ случаев травматизма 

в школе.  

5. Анализ посещаемости и 

пропусков занятий по болезни.  

 7.Контроль за качеством 

питания и питьевым  

режимом.  
8.Смотр кабинетов, их 

соответствие гигиеническим  

требованиям: 

проветривание, освещение, 

отопление, вентиляция, 

влажная уборка. 

9.Рациональное расписание 

уроков, не допускающее 

перегрузок (соблюдение 

требований СанПиН).  

10. Мониторинг состояния 

здоровья детей.  



 

 

  

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 объему 

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 приемов 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 (учет 

индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа  

деятельности), работу по 

индивидуальным программам основного 

общего образования; • рациональную и 

соответствующую требованиям 

организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-

двигательного характера в основной 

школе.  

Эффективность реализации этого 

блока зависит от администрации 

школы и деятельности каждого 

педагога.  

1.Организация 

психологопедагогического 

сопровождения 

учебновоспитательного 

процесса.  

2. Отслеживание 

работоспособности, 

тревожности и других 

психических показателей  

 учащихся:  

- определение влияния 

учебной нагрузки на 

психическое здоровье детей;  

- изучение 

психологических 

возможностей и готовности 

детей  к школе. 3. 

Организация 

психологомедико-

педагогической и 

коррекционной помощи 

учащимся.  

4. Использование 

здоровьесберегающих 

технологий, форм и методов в 

организации учебной 

деятельности.  

5. Выявление группы риска 

по социальной дезадаптации,  

365  
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Эффективная 

организация 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы  

• 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, 

слетов, лагерей и создание условий для их 

эффективного функционирования;  

• регулярное проведение 

спортивнооздоровительных, туристических 

мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.).  
Реализация этого блока зависит от 

администрации учреждения, учителей 

физической культуры, а также всех 

педагогов.  

1.Организация спортивных 

мероприятий:   

 «Лыжня России»,   

«Президентские соревнования», 

Школьная спартакиада, районные 

соревнования по волейболу, 

футболу.  

2. Использование 

здоровьесберегающих технологий, 

форм и методов в организации учебной 

деятельности.  
3. Организация системы 

дополнительного образования, 

внеурочной деятельности, внеклассной 

и внешкольной работы по 

формированию здорового образа жизни 

учащихся.  

4.Организация урока физической 

культуры с учетом мониторинга   

уровня   физического   здоровья   и 

индивидуальных особенностей 

учащихся.  

Просветительская 

работа 

представителями  

• лекции, семинары, консультации, 

курсы по различным 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.  

1  Консультации   учителя физической 

культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся  

  

2.3.9. Система поощрения социальной успешности проявления активной 

жизненной позиции обучающихся  
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Система поощрений в МБОУ «Студенковская СОШ» мотивирует обучающихся к 

успешной реализации творческого потенциала, социально значимой деятельности и 

проявлений активной жизненной позиции.  

Система поощрений призвана:  

- поддерживать становление и развитие высоконравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина РФ;  

- способствовать формированию и развитию способности обучающихся к духовному 

развитию, реализации творческого потенциала на основе нравственных установок, 

моральных норм;  

- поддерживать определенный уклад школы, основанный на принципах толерантности и 

демократических началах организации учебно-воспитательного процесса;  

- стимулировать и активизировать обучающихся в освоении образовательных 

воспитательных программ;  

- способствовать развитию и социализации обучающихся.  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся  строится на следующих принципах:   

- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников); - регулирование 

частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях - недостаточно 

длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  

- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 

групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившими ее);  

- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения).  

Учащиеся поощряются за:  

• успехи в учебе, спорте, труде, общественной жизни;  

• победу в олимпиадах, учебных конкурсах, творческих конкурсах и фестивалях, 

спортивных соревнованиях;  

• активную общественную работу;  

• участие и организацию социально значимых проектов;  

• активную деятельность в органах ученического самоуправления и соуправления 

школой;  

В школе применяются следующие виды поощрений:  

  Объявление благодарности  

• Объявление благодарности с записью в дневник  

• Награждение «Почетной грамотой»   

• Направление благодарственного письма родителям  

• Размещение информации о достижениях учащихся на стенде «Наши успехи»  

• Грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов», «За отличные успехи 

в учении»  

• Размещение фотографий на стенд «Ими гордится школа»  

       Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся - деятельность по 
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собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «ученика» портфолио. 

Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может - исключительно артефакты 

деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио 

может иметь смешанный характер.  

  

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности в части  духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры  

обучающихся   

 Степень обеспечения в Учреждении жизни и здоровья учащихся, формирования здорового 

и безопасного образа жизни.  

 Степень обеспечения в образовательной организации позитивных межличностных 

отношений обучающихся.  

 Степень содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 

образования .  

 Степень реализации задач воспитания компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России  

  

Показатели эффективности деятельности образовательной организации в части 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся  

  

 уровень информированности педагогов относительно рассматриваемого  

аспекта воспитания  степень конкретности и измеримости задач воспитания по 

выделенным направлениям с учетом специфики образовательной организации, ученического 

коллектива,  степень корректности и конкретности работы педагогов в решении  

указанных задач воспитания, реалистичность количества и 

достаточность мероприятий  

согласованность мероприятий в рамках реализуемых направлений с другими 

участниками образовательных отношений – родителями, педагогами-предметниками, 

другими специалистами школы – социальным педагогом, психологом.  

  

Степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья учащихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни:  

  

• уровень информированности педагогов о состоянии здоровья учащихся;  

• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

учащихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния 

здоровья отдельных категорий учащихся;  

• степень корректности и конкретности правил работы педагогов по обеспечению 

жизни и здоровья учащихся;  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий;  
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• согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье учащихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями 

обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, 

родителей, общественности и др.  

  

Степень обеспечения в образовательной организации позитивных межличностных 

отношений обучающихся:  

  

• уровень информированности педагогов о состоянии межличностных отношений в 

сообществах обучающихся;  

• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в школе, ученическом классе, учебной 

группе, уровень дифференциации работы исходя из социально-психологического 

статуса отдельных категорий учащихся;  

• степень корректности и конкретности правил работы педагогов по обеспечению 

позитивных межличностных отношений обучающихся;  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

• согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом.  

  

Степень содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 

образования:  

  

• уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 

реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о 

возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания 

образования;  

• степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 

программ общего и доп. образования, уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в образовательной организации, классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных категорий 

учащихся;  

• степень корректности и конкретности правил педагогического содействия 

обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования;  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

• согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями 

обучающихся.  

  

Степень реализации задач воспитания компетентного гражданина России:  

  

• уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической 

культуры, уровень информированности об общественной самоорганизации класса;  
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• степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического  воспитания,  уровень  обусловленности формулировок 

 задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, 

учебной группе; учет возрастных особенностей, традиции школы, специфики класса;  

• степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания 

учащихся;  

• реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

• согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций родителей, общественности.  

  

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга 

духовнонравственного развития, воспитания 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 МБОУ «Студенковская СОШ» 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.  

• беседа— специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.  

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.  
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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 

школы по воспитанию и социализации обучающихся.  

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 для реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию школой основных 

направлений Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации Программы 

воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает 

исследование динамики воспитания и социализации обучающихся.  

Критериями эффективности реализации 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.  

Необходимо указать критерии, по которым изучается ддинамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся.  

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический);  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным 

этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых 

систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться 

одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся.  

2.3.12.  Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования 

экологической культуры,  

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся  
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По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся при получении 

основного общего образования предусмотрены планируемые результаты.   

  

Направления  
Результат  

Воспитание  

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека  

- 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  

• позитивное отношение, сознательное принятие роли 

гражданина;  

• умение дифференцировать, принимать или не принимать  
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ответственности 

и 

компетентности:  

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 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 полоролевого 

поведения в контексте традиционных моральных норм.  
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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 взаимоотношений 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;  

• 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 

моральнопсихологическое состояние человека компьютерных игр, 
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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 

экологического 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, 

социальнопсихологического, 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 жизнедеятельности, при 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  
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 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); отрицательное 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;  

• умение рационально организовать физическую и 

интеллектуальную деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, 

различные виды активности в целях укрепления физического, 

духовного и социальнопсихологического 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.  
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Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, 

труду и жизни, 

подготовка к  

• 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;  

сознательному 

выбору 

профессии:  

• 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 

учебноисследовательских группах;  

• 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, 

морально-психологическим качествам, знаниям и умениям человека;  

• сформированность первоначальных профессиональных 

намерений и интересов;  

• общие представления о трудовом законодательстве  
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Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

основ 

эстетической 

культуры 

(эстетическое 

воспитание):  

• ценностное отношение к прекрасному;  

• понимание искусства как особой формы познания и 

преобразования мира;  

• 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;  

• 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.  

  

  

2.4. Программа коррекционной работы  

 

Программа коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

преодоление трудностей в освоении основной образовательной программы основного общего 

образования, оказание помощи и поддержки детям данной категории.  

Программа обеспечивает:  

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной 

образовательной программы и их дальнейшую интеграцию в Учреждении;  

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-

медикопедагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности 

всех детей с особыми образовательными потребностями с учетом состояния здоровья 

и особенностей психофизического развития (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии);  

 создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной 

деятельности; использование адаптированных образовательных программ основного 

общего образования, разрабатываемых Учреждением совместно с другими 

участниками образовательных отношений, специальных учебных и дидактических 

пособий; соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением 

медицинских работников; проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий; предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую 

техническую помощь.  

Программа содержит:  
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1) цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении основного 

общего образования;  

2) перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного общего 

образования;  

3) систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающую комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  

4) механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, специальной 

психологии, медицинских работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, других организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 

институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности; 5) планируемые результаты коррекционной работы.  

  

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования  
  

Цель программы: оказание комплексной системы психолого-медико-педагогической и 

социальной помощи и поддержки обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной 

образовательной программы.   

Задачи:   

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;   

• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов;   

• определение особенностей организации образовательных отношений для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;   

• создание оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с  ограниченными возможностями, для развития их 

личностных, познавательных, коммуникативных способностей;   

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям 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 учебных планов, организация индивидуальных 

и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;   

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;   
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• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;   

• осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.   

  

Принципы формирования программы  

  

1. Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

2. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса.  

3. Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению.  

4. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии.  

5. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) при реализации индивидуальных учебных 

планов, организации индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии.  

  

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы 

основного общего образования  

  

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие ее основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационнопросветительское.  

1. диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения;  

2. коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных 
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учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных);  

3. консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся;  

4. информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса - обучающимися 

(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками.  

  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы  

  

Диагностическая работа включает:  

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при 

освоении основной образовательной программы основного общего образования;   

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;   

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с  

ОВЗ, выявление его резервных возможностей;   

• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;   

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;   

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;   

• мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования.   

  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

• разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов 

обучения в  

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;   

организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;   

• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;   

• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;   формирование 

способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;   развитие форм и 

навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции;   

• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;   
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• совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях;   

• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.   

Консультативная работа включает:  

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного 

процесса;   консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и 

адаптации содержания предметных программ;   

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;   

• консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному 

и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения 

в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями.   

Информационно-просветительская работа включает:  

• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников;   

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса 

– обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ОВЗ;   

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ОВЗ.   

  

Этапы реализации программы  

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.   

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для уч та 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения.   

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом, организованный 

образовательная деятельность, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 
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целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей.   

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям реб нка.   

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательная деятельность и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и при мов работы.  

   

Диагностический модуль    

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов, проведение комплексного обследования и подготовка 

рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической  и социальной помощи.   

  

Задачи 

(направления 

деятельности)   

Планируемые 

результаты   

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия   

Сроки   

  

Ответственные   

 Медицинская диагностика  

Определить 

состояние и 

психического 

и физического 

здоровья 

детей.  

Выявление 

состояния 

истории развития 

ребенка  

Изучение истории 

развития ребёнка;   

беседы  с  

родителями;  

наблюдения  

классных  

руководителей;  

анализ  работ 

обучающихся.  

Сентябрь  

  

В течение 

года  

Медицинский   

работник РБ 

  

Классный 

руководитель  

 Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная 

диагностика для 

выявления детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья   

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ.  

Наблюдение; 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей; беседы 

с педагогами   

При 

приеме 
документов 

в  1 класс 

(июнь,  

август)  В 

течение  

года  

  

Заместитель 

директора по  

УВР    
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Углубленная 

диагностика  

детей  с  

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

инвалидов   

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание  

диагностических 

"портретов" детей   

Диагностирование. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами   

  

Сентябрь -   

Октябрь   

 

 - 

    

Проанализировать 

 причины  

возникновения  

трудностей  в  

обучении, 

выявить 

резервные 

возможности.  

  

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

обучающегося  

Разработка 

коррекционной 

программы.  

Октябрь,  

в течение 

года  

- 

Социально-педагогическая диагностика   

Определить 

уровень 

организованности 

ребёнка, уровень 

знаний  по  

предметам  

Получение  

объективной  

информации  об  

организованности  

ребёнка,  умении  

учиться, 

особенностей 

личности, 

 уровень 

знаний  по 

предметам. 

Выявление  

нарушений  в 

поведении.  

Анкетирование,  

наблюдение во 

время занятий, 

беседы  с  

родителями, 

посещение семьи, 

составление 

характеристики  

Октябрь, 

по 

необходим 

ости  

Классный 

руководитель,  

учитель 

предметник.  

 

 

 

Коррекционно-развивающий модуль   

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоциональноличностной сфере 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

Задачи   

(направления) 

деятельности   

  

Планируемые 

результаты   

  

Виды и формы 

деятельности,   

мероприятия   

  

Сроки   

  

Ответственные   
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Психолого-педагогическая работа  

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья   

Планы,   

программы   

  

Разработать 

индивидуальную 

программу по 

предмету. 

Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья.   

Осуществление 

педагогического 

мониторинга  

В 

течение 

года   

Классный 

руководитель 

Учителя 

предметники  

  достижений 

обучающегося.   

  

Обеспечить  

психологическое  

и   

логопедическое 

сопровождение 

детей с 

ограниченными  

возможностями 

здоровья   

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров   

1.Составление 

расписания занятий.  

2. Проведение  

индивидуальны 

занятий.   

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка   

В течение 

года   

Заместитель 

директора по   

УВР     

  

          

Лечебно- профилактическая работа  

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления  

здоровья  

обучающихся с 

ОВЗ.  

  Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий, 

организация и 

проведение  

мероприятий по 

формированию  

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни  

В течение 

года.  

Учителя 

предметники  

Консультативный модуль   

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья  и их семей по вопросам реализации 
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дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся   

Задачи   

(направления) 

деятельности   

  

Планируемые 

результаты   

  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия   

Сроки    

  

Ответственные   

  

Консультирование 

педагогических 

работников по вопросами 

инклюзивного образования  

Рекомендации, 

другие 

материалы.  

  

Индивидуальные, 

групповые,  

тематические  

консультации  

  

В 

течение 

года  

Специалисты 

ПМПК   

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным проблемам, 

оказание превентивной 

помощи  

Рекомендации, 

другие 

материалы.  

Индивидуальные, 

групповые,  

тематические  

консультации  

  

В 

течение 

года  

Специалисты 

ПМПК   

Консультирование 

родителей по  вопросам 

инклюзивного 

образования, выбора 

стратегии воспитания,  

Рекомендации, 

другие 

материалы.  

Индивидуальные, 

групповые,  

тематические  

консультации  

  

В 

течение 

года  

Специалисты 

ПМПК   

соответствующего 

психологофизиологическим 

особенностям детей.  

    

  

Информационно – просветительский модуль   

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

образования со всеми участниками образовательного процесса.   

Задачи   

(направления) 

деятельности   

Планируемые 

результаты   

  

Виды и формы 

деятельности,   

мероприятия   

  

Сроки   Ответственн 

ые   

  

Информирование родителей 

(законных представителей) 

по медицинским, 

социальным, правовым и 

другим вопросам    

Организация 

работы  семинаров, 

родительских 

собраний,   

тренингов, 

информационных 

стендов и др.   

Информационные 

мероприятия   

   

В 

течение 

года   

Специалисты 

ПМПК   
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Психолого-педагогическое 

просвещение 

педагогических работников 

по вопросам развития, 

обучения и воспитания 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья   

Организация 

методических 

мероприятий    

Информационные 

мероприятия   

 В 

течение 

года   

Специалисты 

ПМПК   

   

 

 

3.4. Содержание мониторинга динамики развития учащихся с ОВЗ  

Критерии и показатели динамики развития учащихся с ОВЗ напрямую связаны с 

компетенциями, жизненно значимыми для обучающихся с ОВЗ:  

Критерии и показатели 

Дифференциация и осмысление картины мира:  

Уровни (отмечаются индивидуально 

для каждого учащегося)  

Видимые 

изменения  

(высокий 

уровень)  

  

Изменения 

незначительные 

(средний 

уровень)  

  

Изменения не 

произошли  

(низкий 

уровень)  

  

интересуется    окружающим   миром   природы, 

культуры, замечает новое, задает вопросы  

  

  

  

  

  

  

включается в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность  

  

  

  

  

  

  

адекватно ведет себя в быту с точки зрения  

опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих         

использует вещи в соответствии с их функциями, 

принятым порядком и характером наличной  

ситуации         

Овладение навыками коммуникации:        

реагирует на обращенную речь и просьбы        

понимает речь окружающих и адекватно реагирует 

на сказанные слова        

начинает, поддерживает и завершает разговор        

корректно выражает отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д.        

передает свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком        

делится своими воспоминаниями, впечатлениями и        

планами с другими людьми     
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слышит свои речевые ошибки и старается их 

исправлять        

замечает ошибки в речи одноклассников        

Осмысление своего социального окружения:        

доброжелателен и сдержан в отношениях с 

одноклассниками        

уважительно относится к взрослым (учителям, 

родителям, т.д.)        

достаточно легко устанавливает контакты и 

взаимоотношения        

соблюдает правила поведения в школе        

мотив действий – не только «хочу», но и «надо»        

принимает и любит себя        

чувствует себя комфортно с любыми людьми 

любого возраста, с одноклассниками        

Последовательное формирование произвольных 

процессов:        

умеет концентрировать внимание, может 

удерживать на чем-либо свое внимание        

использует различные приемы запоминания        

учится продумывать и планировать свои действия        

способен к саморегуляции и адекватной 

самооценки своих поступков        

управляет своими эмоциями, поведением, 

действиями        

доводит до конца начатое дело        

знает цель своих действий и поступков        

старается выполнять все задания и просьбы учителя        

  

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы   
  
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.  

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной 

деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во 

внеурочной – личностные и метапредметные результаты.   

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.).  

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на 

анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных 

действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.   
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Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ.  

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной 

и внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты 

итоговой аттестации на основном уровне обучения.   

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных 

достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений.  

  

3. Организационный раздел основной образовательной 

программы основного общего образования  

 

  

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы.  

Организационный раздел включает: учебный план основного общего 

образования, календарный учебный график и план  

внеурочной деятельности; систему условий реализации образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта; 

оценочные и методические материалы.  

  

 1.1.  Учебный план основного общего образования  
  

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). Основная образовательная программа основного 

общего образования может включать как один, так и несколько учебных планов.  

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их изучение, по 

классам (годам) обучения.  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы:  

русский язык и литература (русский язык, литература); родной язык и родная 

литература (родной язык, родная литература); иностранные языки (иностранный 
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язык, второй иностранный язык); общественно-научные предметы (история России, 

всеобщая история, обществознание,  

география); математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

основы духовно-нравственной культуры народов России; естественнонаучные 

предметы (физика, биология, химия); искусство (изобразительное искусство, 

музыка); технология (технология); физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности (физическая культура,  

основы безопасности жизнедеятельности).  

  

Учебный план Учреждения предусматривает возможность введения учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные.  

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой тьютора 

Учреждения.  

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 

часов.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) 

как в рамках одной предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива МБОУ «Студенковская 

СОШ».  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на:  

• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;   

• введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений;  

• другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут.  
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5 - 9 классы 
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Выбранный родителями (законными представителями) родной язык (русский), 

изучаются в рамках учебной области «Родной язык и родная литература» за счет часов 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений в 5 и 

9 классах как отдельные предметы. В 6-8 классах учебные предметы «Родной язык и 

родная литература (русский)» реализуются через интеграцию в предметы «Русский 

язык» и «Литература», расширяя учебный материал вопросами региональной и 

областной направленностей, создавая условия для формирования знаний 

обучающихся по родному русскому языку и родной русской литературе.  

** При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру 

обязательной части учебного плана составляет 2ч, третий час реализуется 

образовательной организацией за счет посещения учащимися спортивных секций в 

рамках внеурочной деятельности 

 

 

План внеурочной деятельности для 5-9 классов в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО 

 

 

Учебный план внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации. Объём внеурочной деятельности на уровне основного общего образования в 

5-9 классах составляет 850 часов за пять лет обучения, с учётом интересов обучающихся, 

потребностей родителей и возможностей МБОУ «Студенковская СОШ». 

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии 

с выбором участников образовательных отношений. 

Распределение часов внеурочной деятельности по направлениям МБОУ «Студенковская 

СОШ» определяет самостоятельно. При расчете часов на организацию внеурочной деятельности 

учитываются часы аудиторных занятий и часы, предусмотренные на проведение экскурсий, 

соревнований, туристических походов, общественно-полезных практик, посещение театров, 

музеев, библиотек и др. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. Чередование 

учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы основного общего образования определяет МБОУ «Студенковская 

СОШ». 

Продолжительность занятий определяется в соответствии с Санитарно – 

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. 

Материально-технические условия реализации внеурочной деятельности: 

компьютерный класс, библиотека, спортивный зал, спортивная площадка, 

футбольное поле, детская игровая площадка, помещение сельского клуба, зал 
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сельской библиотеки. Материально-технические условия соответствуют организации 

внеурочной деятельности. 

Предметная область "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России" (далее - предметная область ОДНКНР) в соответствии с вводимым 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования с 1 сентября 2015 года должна обеспечить в том числе знание основных 

норм морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной 

области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы. В рамках предметной 

области ОДНКНР возможна реализация учебных предметов, учитывающих 

региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской 

Федерации, которые обеспечивают достижение следующих результатов: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

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

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

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

общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

В соответствии с ФГОС ООО реализация предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР) является обязательной. 

Предметная область ОДНКР реализуется через включение тем, содержащих вопросы 

духовно-нравственного воспитания, в рабочие программы учебных предметов других 

предметных областей (история, литература). 

Согласно нормам части 2 статьи 28 Федерального закона образовательные 

организации свободны в определении содержания образования, выборе учебно-

методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими 

образовательным программам. 

Принятие решения о реализации предметной области ОДНКНР через урочную 

и (или) внеурочную деятельность, а также решения о выборе учебно-методического 

обеспечения предметной области ОДНКНР, включение учебных модулей, 

содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания, в учебные предметы 

других предметных областей относится к компетенции конкретной образовательной 

организации. 

 

Недельный учебный план является ориентиром при разработке учебного плана 

МБОУ «Студенковская СОШ», в котором отражаются и конкретизируются основные 

показатели учебного плана:  

‒ состав учебных предметов;  

‒ недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам;  
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‒ максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная 

нагрузка с учетом деления классов на группы; ‒ план комплектования классов.  

Учебный план школы может также составляться в расчете на весь учебный год 

или иной период обучения, включая различные недельные учебные планы с учетом 

специфики календарного учебного графика. Учебные планы могут быть разными в 

отношении различных классов одной параллели. Также могут создаваться 

комплексные учебные планы с учетом специфики реализуемых образовательных 

программ.  

Учебный план на текущий год обучения размещен на сайте МБОУ «Студенковская 

СОШ» (http://school-studenki.ucoz.ru/) в разделе Образование/.  

3.1.1. Календарный учебный график   

  

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха 

и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года:  

− даты начала и окончания учебного года;  

− продолжительность учебного года, четвертей (триместров);  

− сроки и продолжительность каникул;  

− сроки проведения промежуточных аттестаций.  

  

Продолжительность учебного года:  

 начало учебного года 1 или 2 сентября, если первое сентября приходится на 

воскресенье;  

 окончание учебного года в 5 – 8-х классах – последний рабочий день мая  

продолжительность учебного года:   

 в 5 – 8 классах – 35 недель  

 в 9 классах – 34 недели  

 продолжительность каникул в течение учебного года: не менее 30 дней в 

совокупности за осенние, зимние и весенние каникулы.  

Регламентирование образовательного процесса на учебный год  

  

Вид учебного периода  Учебный период  

Сроки   Продолжительность   

I четверть  Первый учебный день 

сентября  

8 недель  

Каникулы  Последняя неделя октября – 

1 неделя ноября  

8 дней  

Сроки промежуточной 

аттестации  

Последняя учебная неделя 

четверти  

  

II четверть    7 недель  

Каникулы  Последняя неделя декабря – 

1-я неделя января  

15 дней  

Сроки промежуточной 

аттестации  

Последняя учебная неделя 

четверти  

  

III четверть    10 – 11 недель  
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Каникулы  Последняя неделя марта – 

первая неделя апреля  

8 дней  

Сроки промежуточной 

аттестации  

Последняя учебная неделя 

четверти  

  

IV  четверть    7 – 9 недель  

Каникулы  Первая неделя июня – 

последняя неделя августа  

Не менее 8 недель  

Последний учебный день  5 – 8 классы – 31 мая  

9 классы – 25 мая  

  

Сроки промежуточной 

аттестации  

Последняя учебная неделя 

четверти  

  

ИТОГО за учебный год    5-7,9 классы – 34 недели  

8 классы – 35 недель  

  

Сменность: МБОУ работает в одну смену.  

Продолжительность урока в 5-9 классах – 40 минут.  

Организация промежуточной и итоговой аттестации  

Промежуточной аттестации подлежат учащиеся 5-9 классов.   

Промежуточная аттестация проводится в течение последних двух недель 

учебного года.  

Итоговая аттестация в 9 классах проводится в сроки, установленные Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  

  

Распределение образовательной недельной нагрузки  

Образовательная 

деятельность  

 Недельная нагрузка  (5-

дневная учебная неделя) в час  

 

5-й класс  6-й класс  7-й класс  8-й класс  9-й класс  

Учебная  29  30  32  33  33  

Внеурочная  5  5  5  5  5  

Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с расписанием 

утвержденным руководителем образовательного учреждения в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-102.  

3.1.2. План внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 

спортивные  клубы  и  секции,  юношеские  организации,  научно-

практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические 

объединения и другие формы, отличные от урочной, на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений.  
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План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования (до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и 

возможностей Учреждения.  

Учреждение  самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности.  

Содержание плана внеурочной деятельности. Величина недельной 

образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время реализовывается в рамках 

тематических программах (профильных сменах, в походах, поездках и т. д.).   

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как:  o компетенции 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством;   

o социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях 

чело-века;   

o компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности.   

Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с расписанием 

утвержденным руководителем Учреждения в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.2.2821-102.  

внеурочная деятельность   5 

класс  

6 класс  7 

класс  

8 

класс  

9 

класс  

общекультурное  1  1  1  1  1  

обще интеллектуальное  1  1  1  1  1  

спортивно-оздоровительное  1  1  1  1  1  

социальное  1  1  1  1  1  

духовно-нравственное  1  1  1  1  1  

  

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы  

  

 Система условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования разрабатывается на основе соответствующих требований 

Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Система условий учитывает организационную структуру Учреждения а также его 

взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в 

рамках межведомственного взаимодействия).  

Система условий содержит:  
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 описание  имеющихся  условий:  кадровых,  психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, информационно-методических;  

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего 

образования Учреждения;  

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий;  

 контроль состояния системы условий.  

  

3.2.1. Описание имеющихся условий:  

1.   Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

Учреждение  укомплектовано  кадрами,  имеющими  необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых образовательной программой ООО,   

способными к инновационной профессиональной деятельности.  

Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников Учреждения, 

служат  квалификационные  характеристики,  представленные  в  Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих.  

Основным  условием  формирования  и  наращивания 

 необходимого  и достаточного кадрового потенциала Учреждения является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом.  

Администрация и учителя школы принимают участие в конференциях, 

семинарах, конкурсах, показывают мастер-классы, дают открытые уроки, посещают 

уроки других учителей школы и города.  

Одним из условий готовности Учреждения к введению ФГОС основного  

общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. Для достижения результатов основной образовательной 

программы в ходе её реализации предполагается оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда.  

Показатели и индикаторы разработаны Учреждением на основе планируемых 

результатов и в соответствии со спецификой основной образовательной программы 

Учреждения и содержатся в Положении о распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда и оценочном листе профессиональной деятельности учителя. Они 

отражают динамику образовательных достижений обучающихся, а также активность и 

результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, 

творческих и социальных проектах. При оценке качества деятельности педагогических 

работников учитывается использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и 
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научной работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, 

руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками 

образовательного процесса и др.  

  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников.  Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала Учреждения является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. При этом могут быть использованы различные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, имеющие соответствующую 

лицензию.   

В Учреждении разработан и реализуется план повышения квалификации 

педагогов, согласно которому все педагоги и руководящие работники проходят курсы 

повышения квалификации один раз в 3 года.  Формы повышения квалификации: 

стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы, 

дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, создание 

и публикация методических материалов.   

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения 

их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в 

целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется один 

раз в 5 лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми Учреждением.   

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется один раз в 5 лет аттестационными 

комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в 

ведении которых эти организации находятся. Проведение аттестации в отношении 

педагогических работников образовательных организаций, находящихся в ведении 

субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных организаций, 

осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации.   

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативноправовому регулированию в сфере труда.  

Ожидаемый  результат  повышения  квалификации—  профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС:  
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 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования;  

 принятие идеологии ФГОС общего образования;  

 освоение  новой  системы  требований  к  структуре 

 основной образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;  

 овладение  учебно-методическими  и  информационно-

методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС.  

  

2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются:  

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 

из младшего школьного возраста в подростковый;  

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса.  

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к  уровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное 

сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, 

дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, 

педагогическое общение, а также информационно-методическое обеспечение 

образовательно-воспитательного процесса.  

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений на уровне основного общего образования можно 

выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне школы.   

Основными формами психолого-педагогического сопровождения  выступают:  

• диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования 

и в конце каждого учебного года;  

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся:  

• сохранение и укрепление психологического здоровья;  

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

• психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

• развитие экологической культуры;  
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• выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья;  

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

• поддержка детских объединений и ученического самоуправления;  

• выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности.  

  

3. Финансовые условия реализации образовательной  программы основного общего 

образования  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в государственном задании образовательной организации.   

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и  

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения).  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного 

учреждения – на основании бюджетной сметы.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации.   

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств 

в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации 

образовательной программы основного общего образования, включая:  

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования;  

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек;  

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги 

в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 

различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 
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осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

обучающегося, если иное не установлено законодательством.  

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 

труда работников, реализующих образовательную программу основного общего 

образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного 

субъектом Российской Федерации.  

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в расходы 

местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией 

подвоза обучающихся к образовательным организациям и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего 

образования.  

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях:  

• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет);  

• внутрибюджетные  отношения  (местный  бюджет  – 

 муниципальная  

общеобразовательная организация);  

• общеобразовательная организация.  

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить 

нормативноправовое регулирование на региональном уровне следующих положений:  

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы основного 

общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных организаций);  

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на 

уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная 

организация) и общеобразовательной организации.   

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные 

нужды, необходимые для выполнения государственного задания.  

При разработке программы образовательной организации в части обучения 

детей с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для 

коррекции нарушения развития.  

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 
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обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут 

быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем 

субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации.  

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность  

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на текущий 

финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной 

организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации.  

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций:  

• фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Значение стимулирующей части определяется образовательной 

организацией самостоятельно;  

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников;   

• значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно образовательной организацией;  

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей;  

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной организации. В 

локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены 

критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования. В них включаются: 

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.   
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Образовательная организация самостоятельно определяет:  

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  соотношение 

фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженернотехнического, 

административно-хозяйственного, производственного, учебновспомогательного и иного 

персонала;  

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда;  

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиальных органов управления образовательной организации - выборного 

органа первичной профсоюзной организации.  

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы основного 

общего образования образовательная организация:  

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования;  

4) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться:  

• на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ 

на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организации 

(организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);  

• за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности.  

Примерный календарный учебный график реализации образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные 

расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  (ст. 2, п. 10).  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы основного общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 

связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по 

реализации образовательных программ в в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10).  
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Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год.  

  

4.  Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы  

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ «Студенковская СОШ», 

созданы:   

учебные кабинеты;  

• спортивный зал и площадка, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем;  

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания;  

• административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ;  

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены;  

Большинство помещений обеспечено комплектами оборудования для 

реализации предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, 

презентационным оборудованием и необходимым инвентарем.  

Учебные кабинеты   

В школе имеются административные и технические помещения.  

Установлены санузлы для мальчиков и девочек, имеются помещения для хранения 

и обработки уборочного инвентаря.  

Столовая  состоит из куни, обеденного зала. За каждым классом закреплены 

определенные столы, а за учащимися класса – индивидуальные места за 

столами.  

В МБОУ «Студенковская СОШ»имеются:  

• 13 кабинетов, оснащенных современным оборудованием;  

• 1 компьютерный класс;     

• 1 спортивный зал, оснащенный спортивным оборудованием  

• столовая ( на 65 посадочных мест);  

• в коридорах установлены скамейки.  

 

  

 5.  Информационно-методические  условия  реализации  основной  

образовательной программы основного общего образования  

  

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 

социально активной личности, а также компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
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информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие 

служб поддержки применения ИКТ.  

  

На 1 обучающегося приходится в среднем 14 экземпляров учебников.  

  

 

Оснащенность компьютерной техникой в школе соответствует удовлетворительному 

уровню. Всего в школе 10 единиц компьютерной техники, из которых 7 находятся в 

учебных кабинетах и непосредственно используются в учебном процессе.   

Все компьютеры имеют доступ к сети интернет. На один компьютер в среднем 

приходится 0,4 обучающихся. Кроме этого в учебных кабинетах установлены 3 

мультимедийных проектора, 3 интерактивные доски. Для организации 

образовательного процесса используются 2 принтера и несколько 

многофункциональных устройств. Школа имеет официальный сайт.   

Школа оказывает родителям (законным представителям) обучающихся и самим 

обучающимся услугу «Электронный дневник» через государственную 

информационную систему АИС "Барс. Образование".   

Информационно-методические условия реализации ООП ООО обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. Информационно- 

образовательная среда школы включает: комплекс информационных образовательных 

ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность 

технологических средств информационных и коммуникационных технологий: 

компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему 

современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационно-образовательной среде.   

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает:   

- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;   

- планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения;   

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;   

- мониторинг здоровья обучающихся;   

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации.   

Эффективное использование информационно-образовательной среды 

предполагает компетентность сотрудников школы в решении профессиональных задач 

с применением ИКТ, а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Функционирование информационно-образовательной среды школы соответствует 

законодательству Российской Федерации.   
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Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП ООО 

включает характеристики оснащения библиотеки, читального зала, учебных 

кабинетов, административных помещений, школьного сайта, внешней (в том числе 

глобальной) сети и направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников образовательных отношений к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, достижением 

планируемых результатов, организацией образовательной деятельности и условиями 

её осуществления.   

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП ООО 

обеспечивает укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам ООП ООО на определенных учредителем 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и 

воспитания. Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и 

зарубежную, классическую и современную художественную литературу; научно-

популярную и научно-техническую литературу; издания по изобразительному 

искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного 

поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; 

собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному 

самоопределению обучающихся.  

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает 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 образовательной организации 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;  

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

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

размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательной 

организации;  поиска и получения информации;  

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях 

(в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; цифровой 

фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; микрофон; оборудование компьютерной 

сети; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь.  

Программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты;  
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Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 

образовательной организации. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

размещаются домашние задания. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради.  

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия;.  

При необходимости образовательной организацией определяются необходимые 

меры и сроки по приведению информационно-методических условий реализации 

основной образовательной программы основного общего образования в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО.  

  

3.2.2. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях   

Область изменения:  

• принципы и организационные механизмы управления педагогическим 

коллективом Учреждения;  

• нормативно-правовая база Учреждения;  

• профессиональная готовность педагогических работников Учреждения к 

реализации ФГОС ООО;  

• система методической работы Учреждения;  

• взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство);  

• материально-техническая база.  

  

 С  целью учета приоритетов ООП ООО необходимо обеспечить:  

• курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне 

основного общего образования;  

• регулярное информирование родителей (законных представителей) и 

общественности в соответствии с основными приоритетами ООП ООО;  

• ведение мониторинга развития обучающихся в соответствии с основными  

приоритетами ООП ООО;  

• укрепление материально - технической базы Учреждения.  

  
Критерии эффективности системы условий:  

• достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися  

   Учреждения;  

• выявление и развитие способностей обучающихся через подготовку и участие 

школьников в олимпиадах, научно - практических и краеведческих  

   конференциях, творческих конкурсах, создание учебных проектов;  

• участие обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических  

работников и общественности в развитии внутришкольной социальной среды;  

• эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП ООО, 

формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с  
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   запросами обучающихся и их родителей (законных представителей);  

• использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий.  

  

  

  

Перечень необходимых изменений по направлениям  

Направление  Мероприятие  

Нормативное 

обеспечение  

Внесение изменений в локальные нормативные акты, обеспечивающие 

реализацию ООП ООО.  

Внесение изменений и дополнений в ООП ООО.  

Финансовое 

обеспечение  

Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП ООО 

и  достижения  планируемых  результатов,  а  также  механизма  их 

формирования.  

Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих   установление   заработной   платы   работников 

образовательной организации, в том числе стимулирующих выплат.  

Организационное 

обеспечение  

Ежегодное формирование:  

- учебного плана;  

- плана внеурочной деятельности;  

- рабочих программ отдельных учебных предметов (курсов), 

программ внеурочной   деятельности   в   части   календарно   -   

тематического планирования;  

- календарного учебного графика;  

- режима работы образовательной организации;  

- расписания уроков и занятий внеурочной деятельности.  

Приведение   материально   -   технической   базы   образовательной 

организации   в   соответствие   с   действующими   санитарными   и 

противопожарными нормами, нормами охраны труда.  

Приведение  учебно-методического  и  информационного  обеспечения 

образовательной деятельности в соответствие требованиями ООП ООО. 

Обновление  информационно-образовательной  среды  образовательной 

организации.  

 Комплектование фонда библиотеки для реализации ФГОС ООО  

Кадровое 

обеспечение  

Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития 

педагогических работников образовательной организации  

Обеспечение  условий  для  прохождения  аттестации  педагогических 

работников.  

Информационное 

обеспечение  

Размещение  на  сайте  образовательной  организации  информационных 

материалов о реализации ФГОС ООО.  

Информирование  родительской  общественности  о  ходе  реализации 

ФГОС ООО.  
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Наличие публичной отчѐтности образовательной организации о ходе и 

результатах введения ФГОС ООО  

Материально 

техническое 

обеспечение  

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного оборудования  

Пополнение    фондов    библиотеки    Учреждения печатными 

и электронными образовательными ресурсами  

Обеспечение  контролируемого  доступа  участников  образовательных 

отношений к информационным образовательным ресурсам в Интернете  

  

3.2.3. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП 

ООО является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. Созданные в Учреждении, реализующей основную 

образовательную программу основного общего образования, условия:   

- соответствуют требованиям ФГОС;   

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;   

- обеспечивают реализацию ООП ООО и достижение планируемых результатов ее освоения;   

- учитывают особенности Учреждения, его организационную структуру, запросы 

участников образовательной деятельности;   

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума.   

Раздел ООП ООО, характеризующий систему условий, содержит:   

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материальнотехнических, 

информационно-методических условий и ресурсов; обоснование необходимых изменений 

в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами ООП ООО;   

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;   

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;  

- систему мониторинга и оценки условий.  

  

3.2.4. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий   

Направление 

мероприятий  

Мероприятия  Сроки реализации  

 

I. Нормативное 

обеспечение 
введения ФГОС  

ООО   

1. Наличие решения органа государственно 

общественного управления (совета Учреждения)  

о введении в образовательной организации  

ФГОС ООО  

с начала введения в 

школе ФГОС ООО   
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2. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования основной образовательной 

программы Учреждения   

с начала введения в  

школе ФГОС ООО  

3. Утверждение основной образовательной 

программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность   

по мере внесения 

изменений   

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС ООО  

постоянно   

5. Приведение должностных инструкций 

работников Учреждения в соответствие с  

требованиями ФГОС ООО и 

тарифноквалификационными характеристиками 

и профессиональным стандартом   

по мере 

необходимости   

6. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС ООО  

с начала введения в 

школе ФГОС ООО   

  7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии со ФГОС ООО   

апрель, ежегодно   

8. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры Учреждения с учетом 
требований к минимальной оснащенности  

учебной деятельности   

по мере 

необходимости   

9. Разработка:   

— 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   

ежегодно, по мере 

необходимости   

II. Финансовое 

обеспечение 

введения   

1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов   

по мере поступления 

средств   

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

Учреждения, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования   

по мере 

необходимости  

 



 

441  

  

 3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками   

по мере 

необходимости   

III.  

Организационное 

обеспечение  

введения ФГОС ООО  

  

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по 

организации введения ФГОС ООО  

постоянно   

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия общеобразовательных 

организаций и организаций 

дополнительного образования, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности   

в течение всего 

времени   

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности   

Март, ежегодно   

4. Привлечение органов 

государственнообщественного управления 

Учреждения к проектированию основной 

образовательной программы основного 

общего образования   

по мере 

необходимости   

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС ООО   

  

1. Анализ кадрового обеспечения введения 

и реализации ФГОС ООО   

постоянно   

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических 

и руководящих работников   

образовательной организации в связи с 

введением ФГОС ООО  

2 раза в год   

3. Разработка (корректировка) плана 

научнометодической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС ООО   

  

V.  

Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО   

  

1. Размещение на сайте Учреждения   

информационных материалов о введения 

ФГОС ООО   

постоянно   

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении и реализации 

ФГОС ООО и порядке перехода на них   

постоянно   

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения и реализации 

ФГОС ООО и внесения дополнений в 

содержание ООП   

постоянно   
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4. Обеспечение публичной отчетности 

образовательной организации о ходе и 

результатах введения и реализации ФГОС 

ООО   

в конце учебного 

года   

Материальнотехническое 

обеспечение введения 

ФГОС ООО   

  

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации ФГОС 
ООО  

начального общего образования   

ежегодно, май   

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы 

образовательной организации требованиям 

ФГОС ООО   

постоянно   

3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС ООО   

  

 4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

Учреждения   

  

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС ООО  

  

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами   

по мере 

поступления 

средств   

7. Наличие доступа Учреждения к 

электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных   

постоянно   

  8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным 

ресурсам в Интернете  

постоянно  

  

3.2.5. Контроль за состоянием системы условий  

    Контроль состояния системы условий осуществляется в рамках внутренней 

системы оценки качества образования на основании соответствующих Положений 

Учреждения. Контролю подлежат кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материальнотехнические условия, учебно-методическое и информационное 

обеспечение.   

    Целью внутришкольного контроля является обеспечение уровня преподавания и 

качества обучения и воспитания обучающихся в соответствии с требованиями, 

предъявленными ФГОС ООО. Система внутришкольного контроля и мониторинга 
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включает в себя мероприятия, позволяющие получить реальные данные о состоянии 

образовательной деятельности в Учреждении.   

Проводимый в рамках внутришкольного контроля мониторинг включает в себя 

проверку, оценку и сопоставление количественных и качественных результатов 

обученности, воспитанности обучающихся, роста профессионального мастерства 

учителей. Мониторинг проводится как по промежуточным, так и по конечным 

результатам. Такой подход позволяет своевременно корректировать технологию 

прохождения образовательных программ, содержание образования, выбирать 

эффективные формы, средства и методы обучения и воспитания.   

Направления внутришкольного контроля:  

 Контроль качества преподавания: выполнение учебных программ, эффективность 

урока; методический уровень учителя, рост профессионального мастерства; 

обеспеченность учебным и дидактическим материалом; индивидуальная работа с 

обучающимися; выполнение санитарно-гигиенических требований в процессе 

реализации ООП ООО.   

 Контроль качества обучения: уровень знаний, умений и навыков обучающихся; 

достижение федеральных государственных образовательных стандартов; навыки 

самостоятельного познания обучающихся.   

 Контроль ведения школьной документации: ведение школьных журналов; ведение 

ученических дневников; ведение ученических тетрадей; оформление личных дел 

обучающихся.   

Объект контроля  Содержание контроля  Сроки  

 Кадровые условия  

реализации ООП  

НОО  

Проверка укомплектованности педагогическими, 

руководящими и иными работниками  

август  

Установление соответствия уровня квалификации 

педагогических и иных работников требованиям 

единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих (сверка кадров)  

август  

Проверка обеспеченности непрерывности 

профессионального развития педагогических 

работников  

август  

Психолого - 

педагогические условия  

реализации ООП  

ООО  

Проверка степени освоения педагогами  

образовательной программы повышения 

квалификации (знание материалов ФГОС ООО)  

сентябрь  

Проверка обеспечения реализации обязательной 

части ООП ООО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений  

в течение года  
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Финансовые условия  

реализации ООП ООО  

Выполнение плана Финансовой сметы  декабрь  

Материальнотехнические 

условия  

реализации ООП  

ООО  

Наличие акта готовности Учреждения к началу 

учебного года   

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и 

электробезопасности; требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта  

Сентябрь.  

Ноябрь - май  

Проверка наличия доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры школы  

август  

Проверка обеспечения доступа для всех 

участников образовательных отношений к сети 

Интернет   

постоянно  

Контроль обеспечения контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет.  

постоянно  

Учебнометодическое и 

информационное  

Проверка достаточности учебников, 

учебнометодических и дидактических 

материалов, наглядных пособий и др  

май  

обеспечение ООП ООО  Проверка обеспеченности доступа для всех 

участников образовательных отношений к 

информации, связанной с реализацией ООП, 

планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями его 

осуществления  

сентябрь  

Проверка обеспеченности доступа к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР август 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, учебнометодической 

литературой и материалами по всем учебным 

предметам ООП ООО  

сентябрь  

Обеспечение фондом дополнительной 

литературы, включающий детскую 

художественную и научнопопулярную 

литературу, справочнобиблиографические и 

Май август  
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периодические издания, сопровождающие 

реализацию ООП ООО  

Обеспечение учебно-методической литературой и 

материалами по курсам внеурочной деятельности, 

реализуемым в рамках ООП ООО  

Май август  
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