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Общие положения 
 

Основная образовательная программа основного общего образования Муниципального  

общеобразовательного учреждения «Ульяновская средняя общеобразовательная школа» 

разработана  на основе  Примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения (Основная школа)   в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации  №1897), Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», приказом министерства образования и науки 

Калужской области от 28.11.2011 г. «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в образовательных учреждениях 

Калужской области». 

 Основная образовательная программа основного общего образования МОУ 

«Ульяновская СОШ» определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении основного общего образования 

и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, 

физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Предназначение: 
 подготовка школьников к обучению на уровне среднего общего образования; 

 формирование ключевых компетенций обучающегося; 

 развитие подростка, предполагающее успешность и самореализацию 

обучающихся в образовательных видах деятельности; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья. 

 

Разработка  основной образовательной программы основного общего образования 

осуществлялась с привлечением Управляющего Совета школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

Миссия школы – доступность, качество, 

эффективность. 
 
Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования 

 

 создание оптимальных условий для реализации доступности, 

качества и эффективности образования, способствующих развитию и 

саморазвитию нравственной, гармоничной, физически здоровой 

личности, способной к творчеству и самоопределению. 
 

Основные задачи: 
 обеспечить доступность получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися; 

 усилить воспитательный потенциал школы, обеспечить  психолого-педагогическое 

сопровождение каждого обучающегося, формирование образовательного базиса, 

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

развития и самореализации личности. 

 обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды с. Ульяново, Ульяновского района Калужской области для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничестве с центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

  

 

Основная образовательная программа основного общего образования   обеспечивает 



преемственность начального общего и основного общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание портрета выпускника основной школы определяет приоритетные 

направления деятельности МОУ «Ульяновская СОШ»: 

 индивидуализация образовательного процесса на основе использования ИКТ-

технологий; 

 ориентация на планируемые результаты образования; 

 совершенствование содержания профессиональной ориентации обучающихся, 

профильного и предпрофильного образования; 

 расширение пространства взаимодействия участников образовательного 

процесса в рамках внеурочной деятельности; 

 совершенствование системы оценки качества образования; 

«Портрет выпускника начальной               «Портрет выпускника основной                                

              школы»                                                                               школы»    

 любящий свой народ, свой край и     - любящий свой край и своѐ Отечество,  

 свою Родину;                                                      знающий русский и родной язык,  

 уважающий и принимающий              уважающий свой народ, его культуру, 

 ценности семьи и общества;                           и духовные традиции; 

 любознательный, активно и                 - осознающий и принимающий ценности 

заинтересованно познающий мир;                  человеческой жизни, семьи, гражданского 

 владеющий основами умения              общества, многонационального российского 

 учиться, способный к организации               народа, человечества; 

собственной деятельности;                            - активно и заинтересованно познающий мир, 

 готовый самостоятельно                      осознающий ценность труда, науки и        

действовать и отвечать за свои поступки       творчества; 

перед семьей и обществом;                             - умеющий учиться, осознающий важность 

 доброжелательный, умеющий            образования и самообразования для жизни и 

слушать и слышать собеседника,                   деятельности, способный применять  

обосновывать свою позицию,                          полученные знания на практике; 

 высказывать свое мнение;                              - социально активный, уважающий закон 

 выполняющий правила здорового      и правопорядок, соизмеряющий свои посту- 

и безопасного для себя и окружающих          пки с нравственными ценностями, осознаю- 

образа жизни                                                     щий свои обязанности перед семьѐй,  

                                                                            обществом, Отечеством; 

                                                                           - уважающий других людей, умеющий вести 

                                                                            конструктивный диалог, достигать взаимо- 

                                                                            понимания, сотрудничать для достижения  

                                                                            общих результатов; 

                                                                          - осознанно выполняющий правила здорового 

                                                                          и экологически целесообразного образа жизни, 

                                                                          безопасного для человека и окружающей его 

                                                                          среды; 

                                                                           - ориентирующийся в мире профессий,  

                                                                          понимающий значение профессиональной 

                                                                          деятельности для человека в интересах 

                                                                          устойчивого развития общества и природы. 

 

                ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ     И     РАЗВИТИЕ  



 внедрение и совершенствование технологий, методов обучения, воспитания, 

способов достижения планируемых результатов обучения. 

«Не в количестве знаний заключается образование, но в полном 

понимании и искусном применении всего того, что знаешь» 

                                                                                      А. Дистервег 
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

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

личностного и познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной 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; 

- учѐт 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 одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Учитель создаѐт условия для ценностных проявлений внутреннего мира ребенка, не 

ведѐт, а идет рядом и впереди, он сотрудничает с ребенком, раздумывает вместе с ним 

над проблемой и принимает его таким, какой он пришѐл. 

 

Основная образовательная программа формируется с учѐтом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11—15 лет (5-9 кл.), связанных: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом  и под руководством учителя, к овладению 

этой учебной деятельностью в  основной школе, становление которой осуществляется в 

форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося, направленной на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества; 

- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) перехода от 

самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во 

временнóй перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; 

- с изменением формы организации учебной деятельности от классно-урочной к 

лабораторно-семинарской и  исследовательской. 

 

 

 



2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Общие положения 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования  представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы.  
В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — 

личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, направленных на: 

 формирование и оценку умений и навыков, способствующих освоению 

систематических знаний: 

- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

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

процедур; 

- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 

 формирование и оценка навыка самостоятельного приобретения, переноса и 

интеграции знаний:  
- результат использования знако-символических средств и/или логических операций 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, соотнесения с известным; требующие от учащихся более 

глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки 

зрения, создания или исследования новой информации, преобразования известной 

информации, представления еѐ в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

 формирование и оценка навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций: 

- принятие решения в ситуации неопределѐнности, например, выбора или разработки 

оптимального либо наиболее эффективного решения, создания объекта с заданными 

свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

 формирование и оценка навыка сотрудничества: 

-  совместная работа в парах или группах с распределением ролей/функций и разделением 

ответственности за конечный результат; 

 формирование и оценка навыка коммуникации: 

-  создание письменного или устного текста/высказывания с заданными параметрами: 

коммуникативной задачей, темой, объѐмом, форматом (например, сообщения, комментария, 

пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и 

обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчѐта, оценочного суждения, 

аргументированного мнения и т. п.); 

 формирование и оценка навыка самоорганизации и саморегуляции: 

- функции организации выполнения задания: 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; 

 формирование и оценка навыка рефлексии: 

- самостоятельная оценка или анализ собственной учебной деятельности с позиций 

соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, 

выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество 

выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо 

изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 



 формирование ценностно-смысловых установок: 
- выражение ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на 

основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-

этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или 

комментария) своей позиции или оценки; 

 формирование и оценка ИКТ-компетентности обучающихся: 

-педагогически целесообразное  использование ИКТ в целях повышения эффективности 

процесса формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного 

приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и 

самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно 

навыков использования ИКТ. 

 Система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода, который 

позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом 

зоны ближайшего развития ребѐнка. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного 

общего образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой 

программы в развитие личности обучающихся, их способностей
. 

Этот блок результатов 

отражает такие общие цели образования, как формирование ценностно-смысловых 

установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных 

потребностей и способностей обучающихся средствами различных предметов. Оценка 

достижения этой группы планируемых результатов ведѐтся в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а 

полученные результаты характеризуют эффективность деятельности системы образования 

на федеральном и региональном уровнях. 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Эти 

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

возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. Достижение 

планируемых результатов, отнесѐнных к блоку «Выпускник научится», выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью 

накопленной оценки или портфеля 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 учащихся, 

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

ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью заданий повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующую ступень обучения. 
В блоках «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. Частично 

задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

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

контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведѐтся оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 

препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев достижение 

планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки. 



Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает 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. 

 

 Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 
В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и 

общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, основы формально-

логического мышления, рефлексии.  
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности. Будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. У выпускников будет сформирована потребность в 

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

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного 

чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют 

различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, 

поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про 

себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения 

художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, 

отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности  

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

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

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования,  чему способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности 

интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и 

в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий 

и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных 

уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе использования 

критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счѐт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным 

учреждением; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной деятельности; 

программы профессиональной ориентации; программы экологического образования; 

программы дополнительного образования, иных возможностей образовательного 

учреждения; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными 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. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить 

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

плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

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

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

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

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 

учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

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

учитывать намерения и способы коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого 

поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и 

сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 

регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, 

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

усовершенствуют  навыки работы с информацией и пополнят их.  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание 

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

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

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

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты, усовершенствуют навык 

поиска информации в компьютерных и некомпьютерных источниках информации, 

приобретут навык формулирования запросов и опыт использования поисковых машин. 

Научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном информационном 

пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием поисковых 

сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать 

результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные 

приѐмы поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки 

формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

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

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 



Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и 

практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения 

на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического 

отношения к получаемой информации на основе еѐ сопоставления с информацией из других 

источников и с имеющимся жизненным опытом. 

 

Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

Деятельность для создания условий развития личности 

 

Личностные результаты 

 
Формирование  

гражданской идентичности, 

усвоение гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей, 

осознание своей этнической 

принадлежности 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; многонационального российского общества 

Учебная  и социально 

значимая деятельность 

сформированность устойчивой мотивации к обучению и 

познанию, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию, готовность к  

осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, опыт участия в социально значимом труде 

Целостное мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

сформированность научного мировоззрения; 

осознание социального, культурного, духовного 

многообразия современного мира; сформированность  

уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям; готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нѐм взаимопонимания 

Социальная активность освоение правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций 

Нравственное поведение, 
ответственное отношение к 

собственным поступкам 

готовность нести личную ответственность за свои 

поступки, сформированность нравственных чувств и 

нравственного поведения 

Коммуникативные 

компетентности 

готовность к общению и  сотрудничеству со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности 

Ценность 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 

Экологическая  культура сформированность экологических убеждений, взглядов, 



любви к природе, осознание роли человека в сохранении 

окружающего мира 

Семейные  ценности осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

Эстетическая культура сформированность эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира,  

творческой деятельности эстетического характера. 

 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умения осуществлять целеполагание, 
ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и 
познавательной деятельности: 

умение самостоятельно определять цели 
учебной деятельности; 
умение самостоятельно формулировать для 
себя задачи в соответствии с целью учебной 
деятельности; 
умение определять последовательность 
действий; умение устанавливать целевые 
приоритеты. 

Умения планировать, оценивать 
учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей; определять 
способы достижения результата: 

умение самостоятельно планировать пути 
достижения цели; умение определять способы 
и средства решения учебных и 
познавательных задач; 
способность видеть альтернативные пути 
решения поставленных задач, выбирать 

Умения соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения 
результата в рамках предложенных 
условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией 
 

умение вносить изменения в действия с 
целью устранения выявленных проблем; 
умение самостоятельно осуществлять 
контроль в процессе своей деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
o самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
o при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 
учитывать условия и средства их достижения; 

o выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 
эффективный способ; 

o основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 
осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 
достижение поставленных целей; 

o осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 
учебных и познавательных задач; 

o адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

o адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной 
сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

o основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
o прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 
достижения целей. 

Коммуникативные УУД  

Умения 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 

готовность слушать собеседника и вести диалог; 
умения распределять функции и роли в 
совместной деятельности, осуществлять 
взаимный контроль в совместной работе; 
умения находить общее решение, разрешать 
конфликтные ситуации на основе 
согласования позиций и учета; 
умения формулировать собственное 



отстаивать свое мнение: мнение и позицию, аргументировать их; 
умения сравнивать разные точки зрения, на 
основе их анализа делать выводы и принимать 
решения; 
умения осуществлять контроль, коррекцию, 
оценку действий партнера, стремиться к 
координации различных позиций в 
сотрудничестве. 

Умения осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации; 
планирование и регуляция своей 
деятельности; владение устной и 
письменной речью, монологической 
контекстной речью: 

умение использовать языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 
потребностей; 
владение монологической формой речи в 
соответствии с нормами родного языка; 
владение диалогической формой речи в 
соответствии с нормами родного языка; 
владение письменной речью в соответствии с 
нормами родного языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
o учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
o понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
o продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 
конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

o брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 
лидерство); 

o оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 
совместной деятельности;  

o осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 
собственных действий и действий партнѐра; 

o в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения 
действия; 

o вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

o следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к 
личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности 
адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 
эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели 
совместной деятельности; 

o устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 
знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 
решений; 

o в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ 
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Познавательные УУД 
Умение использовать знаково- 

символические  средства представления 

информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач: 

Умения создавать, применять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач 
Умение применять и преобразовывать знаки и 
символы в учебных целях 
Умение создавать модели для решения учебных и 
познавательных задач 
Умение преобразовывать модели с целью выявления 
общих законов для данной предметной области 
Умение создавать схемы решения задач Владение 
навыками смыслового чтения: Осмысление цели 
чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели 
Умения структурировать тексты: выделять главное, 
основную идею текста, выстраивать 
последовательность описанных событий 
Умение использовать в учебных целях информацию 
из текстов 



Умение различать тексты разных стилей 
(художественный, научный, публицистический, 
официально-деловой) 
Умения работать с метафорами, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов 
Овладение логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации, 
установления аналогий и причинно 
следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным 
понятиям: 

Умения определять причины затруднений, 
анализировать допущенные ошибки 
Умения 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: 
Овладение логическими действиями: сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, индукции и дедукции, 
аналогии Умение определять понятия 
Умения устанавливать причинно-следственные связи, 
использовать их для объяснения явлений 
действительности Умение выделять основания для 
установления родовых и видовых отношений 
Умение определять границы действия понятий 
Умение самостоятельно выбирать основания и 
критерии для сравнений, типологии, классификации 
Умение обобщать понятия, осуществляя переход от 
понятия с меньшим объемом ,к понятию с большим 
объемом 

Постановка и решение проблемы: Умение формулировать проблему 
Умение самостоятельно создавать способы решения 
проблемы  творческого и поискового характера 

 
Развитие компетентности в области 
использования ИКТ: 

умения использовать различные способы поиска, 
сбора, обработки, анализа, передачи и интерпретации 
информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами; 
умения осуществлять эффективные приемы поиска, 
организации и хранения информации на компьютере, 
в информационной среде школы; развитие мотивации 
к овладению культурой активного пользования 
словарями и другими поисковыми системами 
умения представлять информацию в сжатой форме (в 
виде тезисов, краткого конспекта), наглядно-
символической форме (в виде таблиц, схем, 
диаграмм, опорных конспектов); 
умения фиксировать в цифровой форме и 
анализировать результаты измерений, поиска данных, 
анализировать изображения; 
умения сопровождать свое выступление аудио-, 
видео- и графическим рядом; 
соблюдение нормы информационной 
избирательности, этики и этикета. 

Формирование и развитие 
экологического мышления: 

владение естественно-научными понятиями, 
закономерностями, отражающими существенные 
связи между объектами и процессами окружающей 
действительности; 
умение применять естественно-научные знания для 
объяснения сущности природных явлений, процессов 
окружающей действительности; 
умение объяснять явления, связи и отношения, 
выявленные в ходе экологического исследования. 



Выпускник получит возможность для формирования: 
o ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 
o самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 
o выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 
o организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 
 
 

 

 

 

Предметные результаты 
 должны обеспечивать успешное обучение на следующем уровне общего образования. 

 

 

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

• четырѐх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных 

учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с 

текстом»; 

• учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «История России», «Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», 

«Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

 

Планируемые результаты освоения учебных 

 и междисциплинарных программ 

  

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, 

еѐ географических особенностях; знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и 

культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 



• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодѐжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с 

позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 



• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнѐра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности другого, 

адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды 

других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 

к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 



• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

 

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 



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

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

- определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

- выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

- предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять 

назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

- определять назначение разных видов текстов; 

- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

- различать темы и подтемы специального текста; 

- выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

- прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

- выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 

- формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определѐнной позиции; 

- понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения 

и переработки полученной информации и еѐ осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

- сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного характера; 

- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

- делать выводы из сформулированных посылок; 

- выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств 

и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

- оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

- находить доводы в защиту своей точки зрения; 



• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 

целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы 

в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

 

 

Русский язык 
Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литературное 

чтение" отражают: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

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

устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, 

диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

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

и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять 

главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и 

выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

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

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

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

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

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

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью 

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

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

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной 

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

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского 

литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 



распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики 

и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, гипербола, 

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

омонимы) в речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 

формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

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

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

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по 

значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий 

разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории 

состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных 

этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

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

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

элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков 

слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической 

окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений 

осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с 

различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями 

сложного предложения; 

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

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

речи и соблюдения норм их построения; 



определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

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

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей 

и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

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

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

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

и способах конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего 

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

его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного 

значения, особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

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

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 

применение правильного переноса слов; 

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

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, 

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с 

учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 

предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение 

видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте; 

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

печатной машинке; 

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и развитие 

основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с 

использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, 

письма; 

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных 

высказываний; 

стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную 

позицию; 



видение традиций и новаторства в произведениях; 

восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и 

человеке. 

 

 

Речь и речевое общение 
Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать еѐ, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать еѐ в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в 

том числе в СМИ), анализировать и комментировать еѐ в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных 

и аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных текстов и 

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

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

устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать еѐ в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 



• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения 

на еѐ решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 

характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные 

темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других 

изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с 

целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного 

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

• обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определѐнную тему и передавать его в устной форме с учѐтом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 

общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учѐтом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учѐтом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту 

как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

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

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учѐтом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, 



реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты 

(резюме, деловое письмо, объявление) с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, 

доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 

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

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, 

сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры 

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

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 

повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 

функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях 

на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-

деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение 

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

сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, 

истории, писать дружеские письма с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 



• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать еѐ в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать еѐ в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразователь-ные гнѐзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи 

и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология 
Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность 

слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное 

значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая 

сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора 

в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, 

эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, словарѐм 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической 

и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

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

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 



Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части 

речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объѐме 

содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать еѐ в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 



• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа 

— носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

Литература 
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, 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. 

 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и еѐ интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть 

черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приѐмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 



• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского 

и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные 

линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—

XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература 
Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ 

обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, 

проект). 

Родной язык: 
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 



ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Родная литература: 
1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

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

диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

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

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

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

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

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

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

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

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

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

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

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



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

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях. 

 

 

 

Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка.  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своѐм городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своѐ 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 



• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  



• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

- распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определѐнном порядке (We moved to a new house last year); 

- предложения с начальным It (It‘s cold. It‘s five o‘clock. It‘s interesting. It‘s winter); 

- предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

- сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

- косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

- имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

- имена существительные c определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; 

- личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные, относительные, вопросительные 

местоимения; 

- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество 

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

- количественные и порядковые числительные; 

- глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

- глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple 

Passive; 

- различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be 

going to, Present Continuous; 

- условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I‘ll invite him to 

our school party); 

- модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с союзами for, 

since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами 

who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II — If I 

were you, I would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временны х формах действительного залога: Past Perfect, 

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

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, 

Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 

 

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 гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания 

и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества; 

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

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

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

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

 
История Древнего мира 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

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

в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чѐм заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

История Средних веков 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах 

на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 



• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений 

и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека 

о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чѐм заключаются 

их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах 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. 

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 принадлежности и достоверности источника, позиций автора 

и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чѐм заключались 

общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 



Новейшая история 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) 

и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-экономических 

процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах 

крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников  текстов, материальных и 

художественных памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей 

различного социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.; 

б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной 

культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 

России и других стран, политических режимов, международных отношений, развития 

культуры в ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России 

и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 

новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала 

XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора 

и др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 

электронных материалах, систематизировать и представлять еѐ в виде рефератов, 

презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края 

в ХХ — начале XXI в. 

 

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. 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность 

пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов 

жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также 

различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к 

людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 

человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных 

параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности. 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных 

традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную информацию 

о государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и 

знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов. 

Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведѐнных данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 



• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных 

суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живѐм 

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской 

Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина 

страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из 

адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и 

достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции по 

отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 

самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 

обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их 

становление и развитие. 

Основы российского законодательства 
Выпускник научится: 



• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 

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

ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом 

Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-

правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе привѐденных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики;  

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и 

процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведѐнных данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 



• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный 

опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с 

опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные группы современного общества; на основе приведѐнных данных распознавать 

основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их 

сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в 

нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в 

обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать еѐ и 

использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических 

данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры 

и социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, 

получаемую из различных источников. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует обратиться 

для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке политической информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 



Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной 

сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодѐжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной 

общественной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодѐжи. 

 

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. 

 
Источники географической информации 
Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 

Выпускник научится:  



• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и 

явлениями для объяснения их географических различий; 

• проводить расчѐты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, 

стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с 

изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится:  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и 

хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 
Выпускник научится:  

• различать принципы выделения государственной территории и исключительной 

экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними; 

• оценивать воздействие географического положения России и еѐ отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России 
Выпускник научится:  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 



• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы 

России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, 

связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов. 

Население России 
Выпускник научится:  

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории России, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому 

и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения 

населения России и еѐ отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных 

процессов или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном 

составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 

капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и еѐ динамику. 

Хозяйство России 
Выпускник научится:  

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 
Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 



• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные 

с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, 

социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России. 

Россия в современном мире 
Выпускник научится:  

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

Математика. Алгебра. Геометрия. 
 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических 

открытий и их авторов; 

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

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

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений: 

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

нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

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

требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

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

отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения 

величины; 

решение логических задач; 

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

чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; 

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

задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

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

неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 



результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и 

выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, 

использовать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств, 

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

решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических задач, 

для описания и анализа реальных зависимостей: 

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

плоскости; 

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

нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, 

наибольшего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

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

из других учебных предметов; 

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

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений: 

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

многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

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

помощью линейки и циркуля; 

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

измерений длин и углов; 

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

о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 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; 

15) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-

точечной системы обозначений Л. Брайля; 

владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; 

умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, 

применять специальные приспособления для рельефного черчения; 

владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на 

экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические средства информационно-

коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и 

умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений; 

умение использовать персональные средства доступа.". 

 

 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 



• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приѐмы 

вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, 

в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчѐты. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

• научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

Выпускник получит возможность: 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближѐнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, что по записи 

приближѐнных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приѐмов;  

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса (например, для нахождения наибольшего/наимень-шего значения выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 



• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приѐмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса.  

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том 

числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n 

членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую - 

с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора 

данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события.  

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, 

в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 



комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приѐмам решения 

комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

• строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

• вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру 

углов от 0 до 180, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции 

над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 

угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограмм-мов, трапеций, 

кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 



• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 

дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении 

задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность:  

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится:  

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при 

необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 

 

Информатика 
Информация и способы еѐ представления 

Выпускник научится: 

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от 

них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных;   

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

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой информации. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, 

понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной 

(«вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью 

объекта/явления и его словесным (литературным) описанием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий 

только два символа, например 0 и 1; 



• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; понимать 

различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 

возможные состояния и системы команд этих исполнителей;  

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная 

система команд, пошаговое выполнение, детерминирован-ность, возможность 

возникновения отказа при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать 

их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций  

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, 

простых и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые 

величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования.  

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с 

этими структурами; 

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и вне 

еѐ. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером;  

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных 

типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, 

электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии);  

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для  работы на базовом уровне с различными 

программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих 

систем и сервисов  с использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования и 

компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, 

авиация и космонавтика, физика и т. д.). 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при 

решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 

накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

• основам соблюдения норм информационной этики и права.  

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между 



компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными 

подходами к оценке достоверности информации (оценка надѐжности источника, сравнение 

данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

 

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

должно обеспечить: 

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. 

 

Физика 
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения 

основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и 

поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, 

атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и 

квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 

косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

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

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и 

экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов. 



"9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными 

доступными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение доступными 

методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, 

описания и анализа полученной измерительной информации, определения достоверности 

полученного результата; 

11) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи физических 

формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля."; 

 
Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твѐрдыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твѐрдых тел, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость еѐ распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчѐта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость еѐ распространения): на 

основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые 

для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, закон Архимеда и др.); 



• приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объѐма тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твѐрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоѐмкость вещества, 

удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения 

энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твѐрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоѐмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на 

основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые 

для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 

тепловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

• приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 

аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

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

расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 



• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 

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

закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

формулы расчѐта электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.); 

• приѐмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

(счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 



Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звѐздного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звѐзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых 

тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звѐздного неба при 

наблюдениях звѐздного неба; 

• различать основные характеристики звѐзд (размер, цвет, температура), соотносить 

цвет звезды с еѐ температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

Биология 
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 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. 

 
Живые организмы 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 

природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

• использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 



• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать еѐ и переводить из одной 

формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими 

животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; 

выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем 

органов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приѐмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда 

и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, 

оформлять еѐ в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы 

своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 

доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные 

признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и 

биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере; 



• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

 

 

Химия 
1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как 

основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

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

веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за 

их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф. 

7) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи химических 

формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными 

доступными методами научного познания, используемыми в химии.". 

 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 

• описывать свойства твѐрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую 

систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую 

долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

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

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) 

простых веществ — кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в 

процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 



• различать экспериментально кислоты и щѐлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях 

по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретѐнные ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ;  

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, 

справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при 

обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение вещества 

Выпускник научится: 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 

упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным 

слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также 

калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решѐток: ионных, 

атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 

периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную 

деятельность учѐного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной 

полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, еѐ основных понятий, периодического закона как одного из 

важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 



• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определѐнному типу по одному из 

классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов 

реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или 

поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению 

степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 

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

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращѐнные ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; 

определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

• приготовлять растворы с определѐнной массовой долей растворѐнного вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ 

отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращѐнным ионным 

уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 

равновесия. 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 

элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и 

солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ 

(металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и 

третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 

основных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 



• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих 

реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учѐтом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ 

в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 

 

Изобразительное искусство 
1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

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

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

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

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

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

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

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

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

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

визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

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

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

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

 
Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства 

с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, 

природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении 

искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и 

давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своѐ 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, 

роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своѐ отношение к ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры, 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

•  анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 



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

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

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

используя различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи 

собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, еѐ отличие от картины и 

нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школьного 

спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 

деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах; 

• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

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

художественного фильма. 

 

Музыка 
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их 

общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и 

общества, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа 

музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

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

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

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

и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

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

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 



• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своѐ отношение к 

искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его 

формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

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

красок), различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-

творческой деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться: 

принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

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

гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 

спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно-

эстетической точки зрения.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 

Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; определять средства музыкальной выразительности, приѐмы взаимодействия и 

развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать 

суждение об основной идее и форме еѐ воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 

искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности 

для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим 

музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного 

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

концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной 

картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях 

художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной 

терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 

крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные 

залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и 

зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и 

зарубежное музыкальное искусство XX в.);  

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублѐнного понимания образного содержания и формы 

музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети 

Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 



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

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощѐнных в шедеврах музыкального 

искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации 

выбора;  

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, 

полученную из других источников. 

 

Технология 
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. 

 
Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, 

имеющих инновационные элементы. 

Электротехника 

Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по 

электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с учѐтом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

используя дополнительные источники информации (включая Интернет): 



• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варѐных 

овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов 

теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального 

питания, соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, 

санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своѐ рациональное 

питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых 

продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в 

домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приѐмы моделирования швейных изделий, в том числе с 

использованием традиций народного костюма; 

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и исправлять 

дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 

• определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

Сельскохозяйственные технологии 

Технологии растениеводства 

Выпускник научится: 

• самостоятельно выращивать наиболее распространѐнные в регионе виды 

сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного 

учебно-опытного участка с использованием ручных инструментов и малогабаритной 

техники, соблюдая правила безопасного труда и охраны окружающей среды; 

• планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в личном подсобном 

хозяйстве с учѐтом севооборотов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• самостоятельно составлять простейшую технологическую карту выращивания новых 

видов сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и 

школьного учебно-опытного участка на основе справочной литературы и других 

источников информации, в том числе Интернета;  

• планировать объѐм продукции растениеводства в личном подсобном хозяйстве или на 

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



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

возможности предпринимательской деятельности на этой основе;  

• находить и анализировать информацию о проблемах сельскохозяйственного производства 

в своѐм селе, формулировать на еѐ основе темы исследовательских работ и проектов 

социальной направленности. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта 

или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 

технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; 

осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения 

проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм 

и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и организовывать 

технологический процесс с учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку цены произведѐнного продукта как товара на рынке; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и путей 

получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и 

возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности. 

 

 

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". 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе формирования 

трудовых действий; 

формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, 

приборах и их применении в повседневной жизни; 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений у обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

владение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

владение доступными техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно передвигаться в 

пространстве с использованием при самостоятельном передвижении ортопедических 

приспособлений. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы 

еѐ развития, характеризовать основные направления и формы еѐ организации в современном 

обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принѐсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится:  

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, 

повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учѐтом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 

их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой;  

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической 

подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 

• выполнять основные технические действия и приѐмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 
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. 

 

Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 

повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия 

пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей 

природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, 



пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье 

неблагоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 

обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций с учѐтом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения 

национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

национальную безопасность Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищѐнности личных жизненно важных интересов от внешних и 

внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять 

необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между 

нравственной и патриотической проекцией личности и необходимостью обороны 

государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС единая государственная система предупреждения и ликвидации 

ЧС) населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; 

характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения 

страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны 

в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан 

РФ в области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС 

России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 

реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

основные мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в 

районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных 

технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 



• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; 

составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения 

как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных 

работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных 

работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе 

проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, 

библиотеке и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по 

защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской 

обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится:  

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьѐзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию 

терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в 

РФ по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 

антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 

идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической 

и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии 

насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму 

и терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве 

для выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений 

общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам 

экстремистской и террористической деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную 

систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование 



его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе 

жизни как средство физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного 

здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать 

факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи и 

др.), и их возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья 

личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать молодые 

люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать 

и комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; объяснить 

роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической 

безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и 

социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, 

и их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность 

действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее 

часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и 

различать еѐ средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в 

паре/втроѐм приѐмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при 

наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

 

3.  Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования: 
определяет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 

управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки, критерии и 

состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки; 

ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся; 

обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования; 

предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 



Направления оценочной деятельности: 

система оценки – инструментальное ядро государственных образовательных стандартов; 

оценка предметных, метапредметных и личностных результатов общего образования; 

оценка используется как эффективное средство получения обучающимися обратной связи 

относительно степени своего продвижения к требуемым образовательным результатам, как 

средство самооценивания. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования 

выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

Компоненты итоговой оценки: 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образователь-ных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

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

Результаты итоговой аттестации выпускников  характеризуют уровень достижения 

предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, необходимых для продолжения образования.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со структурой 

планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание 

блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 

трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

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

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

 

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

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьѐй и школой.  

Объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, 

в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

Оценивается сформированность отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

соблюдении норм и правил поведения, принятых в МОУ «Ульяновская СОШ» 

участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального 

окружения, общественно-полезной деятельности; 



прилежании и ответственности за результаты обучения; 

готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального 

учебного плана на старшей ступени общего образования; 

ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, 

а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения. Оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на 

основе централизованно разработанного инструментария. В образовательном учреждении 

используются методики, позволяющие зафиксировать самооценку учащегося, направленные 

на выявление отношения к учебной деятельности; методики для оценки школьной 

мотивации. Соответствия ожиданий учащегося реально получаемым им оценкам. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

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

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. На всех предметах идет 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.  

При изучении учебных предметов обучающиеся 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 свертывание 

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

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

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

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

В ходе изучения 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 неопределенности.  

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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. 

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. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

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

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

сможет: 

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

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

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

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

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

к общим закономерностям; 

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

признаки; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

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

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

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

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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. 

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, 

текст non-fiction); 

критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

определять свое отношение к природной среде; 

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

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

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

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.); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

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

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. 

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. 

 

 Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений 

как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной 

работы с обучающимися. 



Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

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

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 

установить следующие четыре уровня. 

 
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

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

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

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

«зачтено»). 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к 

данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учѐтом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в 

проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в 

старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделен: 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «2»). 

Недостижение базового уровня фиксируется в зависимости от объѐма и уровня освоенного и 

неосвоенного содержания предмета.  

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, 

требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию 

мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию 

значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений  фиксируются и 

анализируются данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению 

систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

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

процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 



Отметки распределяются по пятибалльной шкале: 

Отметка «5» - выполнено 90-100% заданий; 

Отметка «4» - выполнено 70-89% заданий; 

Отметка «3» - выполнено 50-69% заданий; 

Отметка «2» - выполнено 0-49% заданий. 

 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного 

материала задаѐтся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 

50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 
Объекты оценивания: 

стандартизированные письменные и устные ответы; 

Творческие работы, включая учебные исследования и проекты; 

Практические работы; 

Самоанализ и самооценка ученика по выполнению различных видов деятельности; 

Результаты внеурочных и внеклассных работ, достижений учеников. 

 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфель достижений как инструменты динамики  

образовательных достижений 
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 

достижений – важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 

процесса, работы учителя или образовательного учреждения. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 

стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как 

динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 

метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 

учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в 

портфель достижений ученика.  
 Основными целями такого включения могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 

рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать 

становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика 

(например, в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля достижений 

при выборе направления профильного образования. 

В состав портфеля достижений  включаются результаты, достигнутые  в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, 

трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и 

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

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и 

др. 

 

Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от 



основного к среднему  общему образованию 
На итоговую оценку за уровень основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

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

итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и 

работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными 

действиями и приобретении способности к проектированию и осуществлению 

целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем 

образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 

документа государственного образца об уровне образования – аттестата об основном 

общем образовании принимается педагогическим советом с учѐтом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики обучающегося, с учѐтом которой осуществляется приѐм в 

профильные классы старшей школы.  
В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с 

учѐтом выбора, сделанного выпускником, а также с учѐтом успехов и проблем 

обучающегося. 

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

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 

показателями. 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержательный  раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные надостижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 Программу развития универсальных учебных действий при получении основного 



общего образования. 

 Программу формирования и развития ИКТ-компетентности при получении основного 

общего образования. 

 Программу учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

 Программу воспитания и социализации обучающихся, включающую такие 

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

социализация и профессиональная ориентация, формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 Программа коррекционной работы. 

 

1. Программа развития универсальных учебных действий 

при получении основного общего образования 
Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного образования: 

- конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования,  

-дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

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

Приоритетной целью школьного образования становится: 

 развитие у обучающихся способности самостоятельно ставить учебные цели, 

 проектировать пути их реализации, 

 контролировать и оценивать свои достижения. 

Программа развития универсальных учебных действий основывается на положениях 

системно-деятельностного подхода и обеспечивает: 

 развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

  формирования опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, 

научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 

образовательные программы и т. д.); 

 овладение приѐмами 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. 

Цель программы: создание комплекса организационно-управленческих, методических, 

педагогических условий,  способствующих достижению обучающимися основной 

школы  метапредметных образовательных результатов, обеспечивающих способность к 

сотрудничеству и коммуникации,  готовность самостоятельно пополнять, переносить и 

интегрировать знания, способность  к самосовершенствованию и саморазвитию. 

Задачи программы: 

 определить ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий  



на уровне основного общего образования; 

 определить перечень личностных и метапредметных результатов образования 

в основной школе,  с учетом преемственности при переходе от начального  к 

основному общему образованию; 

 показать связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов, используемых технологий и форм работы в урочной и 

внеурочной деятельности; 

 охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных 

и метапредметных результатов в 5 – 9 классах. 

 

Описание ценностных ориентиров развития универсальных учебных 

действий на уровне основного общего образования 
Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в широком смысле: 

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: 

совокупность способов действий обучающихся, 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. Универсальные учебные 

действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей обучающегося. 

 
ВИДЫ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ: 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

 

Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности самостоятельно 

успешно усваивать новые знания, овладевать умениями и компетентностями, включая 

самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. умение учиться ориентации 

учащихся как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включая осознание учащимися ее целевой направленности, ценностно – 

смысловых и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: 

• познавательные и учебные мотивы; 

• учебную цель; 

• учебную задачу; 

• учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). 

Универсальные учебные действия выделяются на основе анализа характеристик учебной 

деятельности и процесса усвоения, а именно, в соответствии: 

-со структурными компонентами целенаправленной учебной деятельности; 

-с этапами процесса усвоения; 

-с формой реализации учебной деятельности – в совместной деятельности, учебном 

сотрудничестве с учителем и сверстниками или самостоятельно. 

Целью современной школы является сегодня формирование функционально грамотной 

личности, т.е. человека, который: 

– обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно 

добывать знания; 

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



– привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную 

ответственность; 

– усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел 

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

гражданской и национальной самоидентификации; 

– толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он 

живѐт и трудится среди таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своѐ мнение и 

уважать мнение других; 

– эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и использует 

их для достижения своих целей; 

– способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль играют не столько 

предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты деятельности 

школьников. 

Таким образом, универсальные учебные действия формируются: 

 средствами  продуктивных заданий на различных предметах; 

 на базе использования технологии деятельностного типа; 

 с помощью проектной технологии, учебно-исследовательской деятельности 

школьников и специально разработанных жизненных (компетентностных) задач; 

 с помощью внеучебной деятельности 

Формирование универсальных учебных действий   является целенаправленным, 

системным процессом,  который  реализуется  через  все предметные области  и 

внеурочную деятельность. Требования к формированию универсальных учебных действий 

находят  отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов в 

отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного 

развития учащихся. 

Каждый из предметов учебного плана, помимо прямого эффекта обучения  – приобретения  

определенных знаний, умений, навыков - вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений. 

 

Образовательные 
области 

Смысловые акценты УУД 

 

 

 
Русский язык и 

литература 

- формирование гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей 
понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека; 
- нацеленность на личностное развитие ученика; духовное, нравственное, эмоциональное, 
творческое, этическое и познавательное развитие 
- формирование коммуникативных универсальных учебных действий: умение 
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

-  формирование  познавательных   универсальных  учебных  действий  в  процессе 
освоения системы понятий и правил 

Родной язык и родная 

литература 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях 

и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 



 

 

 
Математика и 
информатика 

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека, 
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; 
- развитие логического и математического мышления, получение представления о 
математических моделях; овладение математическими рассуждениями; умение применять 
математические знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; 
овладение умениями решения учебных задач; представление об основных информационных 
процессах в реальных ситуациях 

 

 

 

 
Общественно- 

научные предметы 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 
основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 
самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в 
Конституции Российской Федерации; 
-понимание основных принципов жизни общества, владение экологическим мышлением, 
обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, социальными, 
экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и 
качество окружающей его среды; 
-приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 
окружающем мире, выработки способов адаптации в нѐм, формирования собственной 
активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 
отношений. 

 

 

 

 

 

 
 
Естественно-научные 

предметы 

-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 

 

 

 
 

Искусство 

-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 

 

 

 

 

Технология 

-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 

 

 

 
 

Физическая культура 
и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

-физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 
обучающихся; 
-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 роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 
безопасности и защиты населения; 
-развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 
развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 
формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 
оздоровительных мероприятиях 



 

 

Схема работы над формированием конкретных универсальных учебных действий каждого вида 
указывается в тематическом планировании, технологических картах. 

Технологии развития универсальных учебных действий 
Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определѐнных УУД. 

Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. 

Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями, 

как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения); 

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

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более 

простого способа еѐ решения); 
• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своѐ адекватное решение; 
• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ решению). 
 

Типовые задания, направленные на развитие личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

 
Типы задач Виды задач Примеры заданий 

Личностные 

универсальные учебные 

действия: 

— на личностное 

самоопределение; 
— на развитие Я- 

концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 
— на нравственно- 

этическое оценивание 

- участие в проектах; 
- подведение итогов урока; 

- творческие задания; 
- зрительное, моторное, 

вербальное восприятие 

музыки; 

- мысленное 

воспроизведение картины, 

ситуации, видеофильма; 

- самооценка события, 

происшествия; 

- дневники достижений 

- Ответь на вопрос: чему я научился на 
уроке? 

- Подготовь устный ответ на вопрос, 

нужно ли человеку изучать родной язык. 

- Вспомни, каковы особенности текста- 

описания. Напиши о характере, 

душевных качествах близкого тебе 

человека. 

- В некоторых странах поставлены 

памятники литературным героям. Во 

Франции есть памятник д‘Артаньяну. 

Как ты думаешь, почему герой А. Дюма 

был удостоен этой чести? 

- Прочитай стихотворение М. 

Лермонтова «Бородино». Подумай, что 

важнее для автора – передать 

историческую правду о Бородинском 

сражении или дать оценку этому 

событию, подвигу солдат? Ответ 

обоснуй. 



Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия: 
— на учѐт позиции 

партнѐра; 

— на организацию и 

осуществление 

сотрудничества; 

— на передачу 

информации и 

отображению 

предметного содержания; 

— тренинги 

коммуникативных 

навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры 

- составь задание партнеру; 
- отзыв на работу товарища; 

- групповая работа по 

составлению кроссворда; 

- «отгадай, о ком говорим»; 
- диалоговое слушание 

(формулировка вопросов для 

обратной связи); 

- «подготовь рассказ...», 

«опиши устно...», 

«объясни...» 

- Выучи правило, расскажи товарищу 
- В группах создайте компьютерную 

презентацию на тему «Вода в природе». 

- Составьте две команды. Первая 

команда будет представлять 

земноводных, а вторая – рыб. Команды 

по очереди высказывают по одной фразе 

о том, кто лучше приспособлен к 

условиям обитания. Выигрывает 

команда, высказавшаяся последней. 

- Представь, что ты переписываешься с 

другом из далѐкой страны. Он хочет 

поздравлять твою семью с главными 

праздниками России и просит тебя 

рассказать о каждом из них. Что ты 

напишешь ему? 

- Посоветуй друзьям, как надо себя 

вести, чтобы избежать переломов и 

вывихов. 

- В классе на заседании 

Географического общества» 
расскажи ребятам о своѐм 
путешествии. Будь готов ответить на 
их вопросы. 

- Прочитай басню «Ворона и лисица» и 

подготовь с товарищем ее 

инсценировку. Познавательные 

универсальные учебные 

действия: 
— задачи и проекты на 

выстраивание стратегии 

поиска решения задач; 

— задачи и проекты на 

- «найди отличия» (можно 
задать их количество); 

- «на что похоже?»; 

- поиск лишнего; 

- «лабиринты»; 

- упорядочивание; 

- «цепочки»; 

- По какому принципу объединены 
слова? Найдите лишнее слово. 

- Пользуясь толковым 

(фразеологическим) словарем, объясни 

значение слова (оборота). 

- Распредели слова с буквами е, ѐ, ю, я 

по двум столбикам. Сформулируй 

сериацию, сравнение, 
оценивание; 

— задачи и проекты на 

проведение 

эмпирического 

исследования; 

— задачи и проекты на 

проведение 

теоретического 

исследования; 

задачи на смысловое 

чтение 

- хитроумные решения; 
- составление схем-опор; 
- работа с разного вида 

таблицами; 

- составление и 

распознавание диаграмм; 

- работа со словарями 

вывод. 
- Определи тему текста и тему каждой 

части. Составь и запиши план. Выдели в 

каждой части ключевые слова. 

- Проведи небольшой эксперимент: 

запиши 10 слов, которые ты чаще всего 

используешь в речи.  Сравни свои слова 

с теми, которые записали другие ребята. 

Что получилось? Какой вывод можно 

сделать? 

- Отметь признаки, которые 

подтверждают принадлежность 

человека к млекопитающим. 

- Представь, что ты учѐный- историк и 

перед тобой находятся памятники 

культуры Древней Руси. Внимательно 

рассмотри иллюстрации в учебнике и 

определи, что они могут рассказать тебе 

о жизни людей в Древней Руси. 

- Переведи и запиши на математическом 

языке: разность числа всех предметов, 

которые ты изучаешь, и числа твоих 

любимых предметов. 

- Среди данных четырѐх задач найди 

такие задачи, математические модели 

которых совпадают… 

-  



 

  - Расставь предложения так, чтобы 

получился связный текст. 

- Выбери слова, имеющие одинаковый 

морфемный состав. 

- Какие из данных слов являются 

заимствованными?  По каким признакам 

ты это определил? 

Регулятивные 

универсальные учебные 

действия: 
— на планирование; 

— на рефлексию; 
— на ориентировку в 

ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию 

- «преднамеренные 

ошибки»; 

- поиск информации в 

предложенных источниках; 

- взаимоконтроль; 
- самоконтроль; 

- «ищу ошибки»; 
- КОНОП (контрольный 

опрос на определенную 

проблему) 

- Спланируй работу. 
- Проверь работу товарища, исправь 

возможные ошибки, объясни 

правописание. 

- Составь алгоритм действий для 

синтаксического разбора. 

- Составь правила эффективного 

ведения дискуссии. 

- Определи цель и (или) задачи урока. 
- Сформулируй проблему, с которой ты 

столкнулся, и попробуй составить план 

действий для еѐ разрешения. 

- Запиши свой режим дня. Составь 

хронокарту и определи эффективность 

распределения и расходования времени. 

- Составь программу действий и 

вычисли. 

- Составь алгоритм применения 

правила. 

- Вставь пропущенные буквы, проверь 

себя по словарю, оцени свою работу. 

 

Использование инновационных образовательных и 

воспитательных технологий и методик 
Реализуемые 
технологии 

Предмет Результативность 
использования 

Перспективы развития 
школы( в связи с 
использованием 

технологий) 

Проблемное 

обучение 

Все предметы 

базового 

компонента 

Сформированность умений творческого 

усвоения знаний. 

 

Учит обучающихся ставить и решать 

проблемы. 

 

Всестороннее развитие личности ребенка. 

 

Формирование компонентов 

профильного обучения 

Технология 

проектной 

деятельности 

Все предметы 

базового 

компонента 

Сформированность умений: 

-познавательной, 

-информационно-коммуникативной, 

-рефлексивной деятельности. 

 

Позитивная динамика победителей, 

призеров в исследовательских проектах, 

научно-практических конференциях. 

Использование технологии: 

-как предоставление 

учащимся права решения 

социальных проблем в 

рамках возможностей школы; 

-как практико- 

ориентированного курса на 

выбор будущей профессии с 

возможностями первичного 

погружения в будущую 

профессиональную 

деятельность. 



Технология 
игрового 
обучения 

Начальное 
обучение, 
история, 

биология, 
география, 

иностранный 
язык, литература, 

физическая 
культура, 

технология. 

Сформированность деловых  качеств , 
определение сферы интересов, качеств 

будущей профессиональной 
деятельности (работа в команде, 

коммуникабельность, ответственность и 
др.) 

Усиление 
здоровьесберегающего 
аспекта предметного 

обучения. 

Технология 
дебаты 

История, 
обществознание, 

литература. 

Выступления учащихся на конференциях. 
Сформированность таких качеств, как 
толерантность, эмпатия, повышение 
активности обучающихся в жизни  

школьного и местного социума.  
 

Повышение 
конкурентоспособности 

обучающихся 

Технология 
продуктивного 

чтения 

Русский язык, 
литература, 

история, 
обществознание, 

биология, 
география, 

иностранный 
язык 

Сформированность коммуникативных и 
познавательных УУД 

Повышение культуры 
чтения у обучающихся 

Технология 
оценивания 

Все предметы без 
компонента 

Развитие контрольно-оценочной 
самостоятельности учеников за счет 

изменения традиционной системы 
оценивания 

Усиление 
здоровьесберегающего 
аспекта предметного 

обучения. 

Информацион но – 
коммуникацио 

нные 

Все предметы 
базового 

компонента 

Реализация потребности в расширении 
информационной базы обучения. 

Разработка новых подходов к 
объяснению нового материала. 

Повышение доступности качества 
образования. 

Конструирование урока с 
использованием 
информационно- 

коммуникационных 
средств. Развитие  навыка 

работы  в системе 
интернета. Разработка 

учащимися презентаций. 
Технология 
критического 
мышления 

Литература, 
история. 

Ученик учиться управлять своей 
информацией: искать наилучшим 
способом, присваивать, находить в ней 
смысл, применять в жизни. 

У учащихся формируется 
умение адаптироваться и 
найти 
себя в этом мире. 

Групповая 
технология 

Все предметы 
базового 
компонента 

Сформированность коммуникативных 
УУД: умение довести свою позицию до 
других, понять другие позиции, 
договариваться с людьми и уважительно 
относиться к позиции других. 

Формирование 
нравственных качеств, 
определяющих отношение 
человека к другим людям. 

 

 

Формы организации деятельности по развитию УУД на урочных 
занятиях: 
• урок-исследование,  урок — творческий отчѐт, урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок — рассказ об учѐных, урок — защита исследовательских 
проектов, урок-экспертиза,   урок-дискуссия; 

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

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 
виды, причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжѐнное во 
времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 
внеурочных занятиях: 
• исследовательская практика обучающихся; 
• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами 
контроля; 

• факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета, дают 
большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся; 



• 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. 

Планируемые результаты освоения личностных, 

познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий по годам обучения 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

 5 - 9 классы, базовый уровень (необходимый) 
 5-9 классов (повышенный уровень) 

к
о

м
п

о
н

ен
т 

-знание государственной символики (герб, флаг, 
гимн), знание государственных праздников, знание 
о своей этнической принадлежности, 
государственная символика г. Калуги и Калужской 
области; 

-представление о российской государственности 
-знание о народах и этнических группах России; 
-культура, традиции жителей Калужского края 

-знание основных прав и обязанностей гражданина 
России; 

- историческое прошлое России, Калужского края. 
- уважение к другим народам России и мира и 
принятие их, межэтническая толерантность, 
готовность к равноправному сотрудничеству 

-знание географии России, Калужского края, его 
достижений и культурных традиций; 

- знание Конституции как основного закона 
государств (повышенный уровень) 

-оценивать на основе общечеловеческих и 
российских ценностей однозначные и 
неоднозначные поступки 
-учиться разрешать моральные противоречия 

-решать моральные дилеммы при выборе 
собственных поступков в ситуациях межличностных 
отношений и преодоления конфликтов; 
учиться оценивать жизненные ситуации (поступки 
людей) с разных точек зрения (нравственных, 
гражданско-патриотических, с точки зрения 
различных групп общества); 
-учиться замечать и признавать расхождение своих 
поступков со своими заявленными позициями, 
взглядами, мнениями 

к
о

м
п

о
н

ет
 

-объяснять оценки поступков с позиции 
общечеловеческих и российских граждан- ских 
ценностей 

-сравнивать свои оценки с оценками других; 
-объяснять отличия в оценках одной и той же 
ситуации, поступка разными людьми. На основании 
этого делать свой выбор в общей системе ценностей, 
определять свое место; 
-уметь в ходе личностной саморефлексии 
определять свою систему ценностей в общих 
ценностях. 

-осознавать и называть свои ближайшие цели 
саморазвития (улучшения черт характера, 
постановка ближайших целей в учѐбе и вне еѐ в 
соответствии со своими интересами) 

осознавать и называть свои стратегические цели 
саморазвития –выбора жизненной стратегии 
(профессиональной, личностной и т.п.); 
-осознавать и называть свои ближайшие цели 
саморазвития (улучшения черт характера, 
постановка ближайших целей в учѐбе и вне еѐ в 
соответствии со своими интересами) 

-выбирать поступки в различных ситуациях, 
опираясь на основе представлений о нравственных 
нормах 

-учиться решать моральные проблемы, выбирая 
поступки в неоднозначно оцениваемых ситуациях, 
при столкновении правил поведения; 
-учиться отвечать за свой нравственных выбор в 
неоднозначно оцениваемых ситуациях перед своей 
совестью и другими людьми. 

-учиться самостоятельно поддерживать мир и любовь 
в семье: 
– не только принимать, но и проявлять любовь и 
заботу о своих близких, старших и младших. 

-учиться в своей роли (ребенка-подростка) 
предотвращать и преодолевать семейные 
конфликты 
-учиться понимать ценности семьи 

-учиться проявлять себя гражданином России в 
добрых словах и поступках: 

– замечать и объяснять свою причастность к 
интересам и ценностям своего ближайшего 
общества (друзья, одноклассники, земляки), своего 
народа (национальности) и своей страны – России 
(ее многонационального  народа); 
– воспитывать в себе чувство патриотизма – любви и 
уважения к людям своего общества, к своей малой 
родине, к своей стране – России, гордости за их 
достижения, сопереживание им в радостях и бедах. 

-учиться проявлять себя гражданином России в 
добрых словах и поступках: 
– осознавать свой долг и ответственность перед 
людьми своего общества, своей страной; 
-учиться исполнять свой долг, свои обязательства 
перед своим обществом, гражданами своей страны 
-учиться отвечать за свои гражданские поступки 
перед своей совестью и гражданами своей страны 



-осознавать единство и целостность окружающего 
мира, возможности его познаваемости и 
объяснимости на основе достижений науки. Учиться 
использовать свои взгляды на мир для объяснения 
различных ситуаций, решения возникающих проблем 
и извлечения жизненных уроков. 

-постепенно выстраивать собственное целостное 
мировоззрение: 
осознавать современное многообразие типов 
мировоззрения, общественных, религиозных, 
атеистических, культурных традиций, которые 
определяют разные объяснения происходящего в 
мире; 
с учѐтом этого многообразия постепенно 
вырабатывать свои собственные ответы на 
основные жизненные вопросы, которые ставит 
личный жизненный опыт; 
- учиться признавать противоречивость и 
несовершенность своих взглядов на мир, 
возможность из изменения. 

 

-выстраивать толерантное (уважительно- 
доброжелательное) отношение к тому, кто не похож 
на тебя: 
к человеку иного мнения, мировоззрения, культуры, 
веры, языка, гражданской позиции. 
к народам России и мира – их истории, культуре, 
традициям, религиям. 
Для этого: 
-учиться строить взаимоотношения с другим на 
основе доброжелательности, добрососедства, 
сотрудничества при общих делах и интересах, 
взаимопомощи в трудных ситуациях. 

-выстраивать толерантное (уважительно- 
доброжелательное) отношение к тому, кто не похож 
на тебя. 
Для этого: 
– при столкновении позиций и интересов стараться 
понять друг друга, учиться искать мирный, 
ненасильственный выход, устраивающий обе 
стороны на основе взаимных уступок; 
- учиться нетерпимости к любому виду насилия. 

 

-осознанно осваивать разные роли и формы общения 
по мере своего взросления и встраивания в разные 
сообщества, группы, взаимоотношения 
(социализация): 
– учиться выстраивать и перестраивать стиль своего 
общения со сверстниками, старшими и младшими в 
разных ситуациях совместной деятельности 
(образовательной, игровой, творческой, проектной, 
деловой и т.д.), 
-особенно направленной на общий результат. 

-осознанно осваивать разные роли и формы 
общения (социализация): 
– учиться критически оценивать и корректировать 
свое поведение в различных взаимодействиях, 
справляться с агрессивностью и эгоизмом, 
договариваться с партнерами. 
-учиться участию в общественном самоуправлении 
: классном . школьном и т.д. 

 

-осознавать потребность и готовность к 
самообразованию, в том числе и в рамках 
самостоятельной деятельности вне школы. 

-осознавать свои интересы, находить и изучать в 
учебниках по разным предметам материал, 
имеющий отношение к своим интересам; 
-приобретать опыт участия в делах, приносящих 
пользу людям; 
-использовать свои интересы для выбора 
индивидуальной образовательной траектории, 
потенциальной будущей профессии и 
соответствующего профильного образования. 

 

-оценивать жизненные ситуации с точки зрения 
безопасного образа жизни и сохранения здоровья. 

-учиться самостоятельно выбирать стиль 
поведения, привычки, обеспечивающие безопасный 
образ жизни и сохранение здоровья – своего, а 
также близких людей и окружающих. 
-учиться самостоятельно противостоять ситуациям, 
провоцирующим на поступки, которые угрожают 
безопасности и здоровью. 

 

-оценивать экологический риск взаимоотношений 
человека и природы. 
-формировать экологическое мышление: умение 
оценивать свою деятельность и поступки других 
людей с точки зрения сохранения окружающей среды 
– гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

-выбирать поступки ,нацеленные на сохранение и 
бережное отношение к природе, особенно живой, 
избегая противоположных поступков, постепенно 
учась и осваивая стратегию рационального 
природопользования. 
Использовать экологическое мышление для выбора 
стратегии собственного поведения в качестве одной 
из ценностных установок. 
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Проектно-исследовательская деятельность, проблемное обучение, технология интерактивного обучения, 

информационно-коммуникационные технологии обучения, технологии сотрудничества. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

базовый уровень (необходимый) 
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о
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Извлекать информацию. Ориентироваться в своей системе знаний; делать предварительный отбор 
источников информации; добывать информацию: 
-самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной учебной задачи, 
состоящей из нескольких шагов. 
-самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необходимые словари, энциклопедии, 
справочники, электронные диски. 
-сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, энциклопедии, 
справочники, электронные диски). 
Перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том числе и для создания 
нового продукта: 
-анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 
-выявлять причины и следствия простых явлений. 
-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 
для указанных логических операций; 
- -строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
-создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением их в 
пространственно-графической или знаково-символической форме. 
Преобразовывать информацию из одной формы в другую и выбирать наиболее удобную для себя 
форму представления: 
-составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 
-преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 
Владеть приемами осмысленного чтения: 
-вычитывать все уровни текстовой 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), приемы. 
 

 

Формирование ИКТ-компетенции: 
-уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации 
анализировать и оценивать ее достоверность. 

 

 (повышенный уровень) 

 

Извлекать информацию. Ориентироваться в своей системе знаний; делать предварительный отбор 
источников информации; добывать информацию: 
-самостоятельно определять, какие знания необходимо приобрести для решения жизненных (учебных меж-
предметных) задач. 
-ориентироваться в своей системе знаний и определять сферу своих жизненных интересов. 
Перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том числе и для создания 
нового продукта: 
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 объемом к понятию 
с большим объемом. 

 

 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов,определяющих данную предметную область. 
Преобразовывать информацию из одной формы в другую и выбирать наиболее удобную для себя 
форму представления: 
-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. 
-представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата. 
Владеть приемами осмысленного чтения: 
-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), приемы слушания. 
-понимать систему взглядов и интересов человека (старшая школа). 
 
 
 
 
 

 

Формирование основ реализации проектно-исследовательской деятельности: 
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Проводить наблюдение и эксперимент под руководством 
учителя. 
Понимать логику построения проектных и исследовательских 
работ. Самостоятельно выполнять работы реферативного 
характера. 
Владеть рефлексивными умениями (самостоятельно 
осмысливать задачу, для решения которой недостаточно 
знаний; уметь отвечать на вопрос: чему нужно научиться для 
решения поставленной задачи). 
Владеть навыками коллективного планирования, делового 
партнѐрского общения при написании проектных и 
исследовательских работ. Осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета. 
Владеть поисковыми умениями, умениями и навыками 
работать в сотрудничестве. 

Уметь самостоятельно работать с 
литературными источниками как основой 
научного исследования. 
Уметь критически осмысливать материал, 
представленный в литературном источнике. 
Владеть навыками оценочной 
самостоятельности. 
Владеть исследовательскими умениями, 
необходимыми для написания проектно- 
исследовательской работы. 
Владеть навыками правильного оформления 
проектно-исследовательских работ. 
Владеть презентационными умениями и 
навыками (навыки монологической речи, 
умение уверенно держать себя во время 
выступления; артистические умения; умение 
использовать различные средства 
наглядности при выступлении; умения 
отвечать на незапланированные вопросы) 
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Проектно-исследовательской деятельности, проблемного обучения, технология интерактивного 

обучения, информационно-коммуникационные технологии обучения. 

 

 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

 

Формирование мотивационно-самоорганизационных состояний школьников: 

 

-распределять время и силы для выполнения всех учебных 

заданий. 

-проявлять волевые качества в управлении собой, проявлять 

аккуратность и инициативу. 

-ответственно относиться к выполнению всего объѐма дел. 
-охотно принимать помощь, проявлять интерес к мнению 
окружающих по поводу оценки его собственных 
способностей как организатора. 

-выделять время и силы для реализации 

своих интересов в общем объѐме дел. 

-проявлять инициативу, пунктуальность, 

использовать образцы подражания 

положительных примеров поведения. 

Сознательно проявлять необходимые для 

выполнения работы позитивные волевые 

качества, осознавать причины своих 

затруднений. 

-самостоятельно ставить цель и добиваться 

еѐ реализации. 

самостоятельно организовывать 

собственные действия в новых условиях. 

-проявлять высокую работоспособность, 

инициативу, хорошие организаторские 

способности лидера. 

-достаточно объективно видеть свои 

недостатки, испытывать потребность в 

самовоспитании. 
-полностью самостоятельно и осознанно 
организовывать свою деятельность в любых 
условиях, уделяя внимание всем элементам 
самоорганизации: постановке 

 

 целей, формулировке задач, организации- 

деятельности, самооценки, самоконтроля, 

проведению коррекции своей деятельности. 

-адекватно и прогностически оценивать 

собственные организаторские способности, 

вырабатывать систему постоянной работы 

над собой (этап зрелого самовоспитания). 

 

 

 

5-7 классы 
 

8-9 классы 
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Определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

Составлять 

план и 

последовательность 

действий.по 

решению задачи 

Поставить учебную задачу 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено и 

того, что еще неизвестно; 

принимать решение в 

проблемной ситуации 

Определить 

последовательно

сть 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата. 

Составить 

план и 

последовател

ьность 

действий. 

Поставить 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что 

уже известно 

и усвоено и 

того, что еще 

неизвестно; 

принимать 

решение в 

проблемной 

ситуации 

Спрогнозиро

вать 

результат 

собственной 

деятельност

и  

 

Подбирать 

к каждой 

проблеме 

(задаче) 

адекватную 

ей 

теоретическу

ю модель 

Провести самоконтроль 

учебной деятельности 

Внести необходимые 

дополнения и коррективы 

в план собственной 

деятельности. 

 

Выделить и осознать 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознание 

качества и уровня 

усвоения 

Т
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о
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Технология самостоятельной работы, технология проблемного обучения. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

 

 

Коммуникация как взаимодействие: учет позиции собеседника либо партнера по деятельности 

(интеллектуальный аспект коммуникации) 

к
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- разъяснять и аргументировать высказывания 

-задавать друг другу вопросы 

-слушать друг друга; 

-высказывать идеи в связи с идеями друг друга 

-вести диалог; 

-кратко формулировать свои мысли. 

-сопоставлять, развивать, уточнять идеи друг друга 

-Выслушивать и объективно оценивать другого; 

Выявлять суть разногласий, возникших 

в общении 

Дать сравнительную оценку речи 

собеседника 

Придерживаться определенного стиля 

при выступлении 

Участвовать в дискуссии, вести 

полемику 

Уметь донести свое мнение до других. 

Понимать систему взглядов и интересов 

При необходимости корректно 

убеждать других в в правоте своей 

позиции (точки зрения) 

те
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 Технология критического мышления через чтение и письмо, игровое моделирование, дидактические игры, 

проектно-исследовательская деятельность, «дебаты» 

 Коммуникация как кооперация: согласование усилий по достижению общей цели, организации и 

осуществлению совместной деятельности 
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- Распределять работу при совместной деятельности; 

-Организовывать работу в группе 

-Соотносить собственную деятельность с деятельностью 

других 

-Вырабатывать общее решение; 

-Уметь вести дискуссию, диалог 

- Уметь аргументировать свое 

предложение, убеждать и уступать. 

-Владеть приемами разрешения 

конфликтных ситуаций 

-Быть корректным к мнению других; 

-Находить приемлемое решение при 

наличии разных точек зрения 

-Толерантно строить свои отношения с 

людьми, других позиций и интересов, 

находить компромиссы 

те
х

н
о

л
о
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и

 

 
Групповая технология, технология, сотрудничества 

Коммуникация как условие интериоризации: коммуникативно речевые действия, служащие средством 

передачи информации другим людям и становления рефлексии 
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-Участвовать в учебном диалоге; 

- Понимать прочитанное разных типов и стилей речи 

-Уметь  продолжить и развить мысль собеседника; 

-Использовать структурирующие фразы 

-Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных ситуаций 

-Уметь использовать метод беседы 

-Владеть приемами риторики; 

-Уметь восстанавливать текст по 

ключевым словам 

-Выступать перед аудиторией, 

придерживаясь определенного стиля 

при выступлении, соблюдая логику 

темы 

-Владеть устной и письменной речью 

на основе представления о тексте как 

продукте речевой (коммуникативной) 

деятельности, о типологии текстов и о 

речевых жанрах как разновидностях 

текста. 
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Проектно-исследовательской деятельность, проблемного обучения, технология интерактивного 

обучения, информационно-коммуникационные технологии обучения. 
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1)ТЕСТ НА ОЦЕНКУ САМОКОНТРОЛЯ В ОБЩЕНИИ Тест разработан американским психологом М. 

Снайдером. 

2) Тест коммуникативных умений Михельсона Автор: Л. Михельсон. Перевод и адаптация Ю. З. 

Гильбуха 

Цель: Определение уровня коммуникативной компетентности и качества сформированности основных 

коммуникативных умений. 

3)Методика «Оценка коммуникативных и организаторских склонностей – КОС» 

 
 

Оценка универсальных учебных действий 
Способы учета уровня сформированности УУД отражены в требованиях к результатам 
освоения учебной программы по каждому предмету и в программах внеурочной 
деятельности. 
Для оптимизации трудоемкости оценочно-измерительных процедур набора 
универсальных учебных действий для оценки сформированности УУД используются 
интегрированные работы по проверке некоторых личностных и метапредметных 
результатов (универсальных учебных действий). 
В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития УУД могут 
выступать  проверочные работы, состоящие из компетентностных задач. 
Мы учитываем характер видов универсальных учебных действий (одно универсальное 
учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. 
Например, рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как 
регулятивное действие. Речевое  отображение действия может быть  проинтерпретировано 
и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое действие; одна 
задача используется для оценки сформированности нескольких видов универсальных 
учебных действий. 



Критерием проверки результатов программы будут являться данные комплексной 
диагностики уровня развития общеучебных умений (УУД) у учеников на начальном и 
заключительном этапах основной школы. 
Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у учащихся, 
соответственно, 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. 
 

Планируемые результаты усвоения обучающимися  

универсальных учебных действий 
для педагога Программа: 

обеспечит инновационное планирование образовательного процесса в начальной школе, 

дополнив традиционное содержание учебно-воспитательных программ, 

конкретизирует требования к результатам начального общего образования, 

обеспечит  необходимый/оптимальный  уровень  преемственности  начального  и 

среднего общего образования. 

для обучающихся – результаты развития УУД: 

адекватная школьная мотивация; 

мотивация достижения; 

развитие основ гражданской идентичности; 

формирование рефлексивной адекватной самооценки; 

функционально-структурная сформированность учебной деятельности; 

развитие произвольности восприятия, внимания, памяти, воображения. 

Основным  условием  реализации  программы  является  готовность  учителя  к 

использованию УУД, включающая в себя: 
владение содержанием  каждого из УУД и связей между ними; 
умение выбирать УУД  в зависимости от цели обучения, специфики  учебного предмета, 
возрастных особенностей  учащихся; 
способность организовывать деятельность учащихся по формированию УУД, 
включая: выделение объективных условий правильного выполнения  УУД, 
планирование качества выполнения УУД (по форме, мере обобщения, меры 
развернутости, меры самостоятельности); 
подбор учебных заданий и установление последовательности   их предъявления. 

-необходимость проведения контрольно-оценочных действий на каждом уроке; 

-владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля. 

 

Программа формирования  и развития  ИКТ-компетентности обучающихся 
при получении основного общего образования 

 

Цели программы: повышение качества образования через повышение информационной 
культуры и профессиональной ИКТ-компетентности специалистов школы; 
обеспечение эффективности образовательного процесса, реализация современной системы 

образовательных приоритетов, формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Задачи программы: 
Создать оптимальные условия для решения дидактических и методических задач 

средствами информационных технологий. 

Развивать информационную культуру педагогов с целью решения ключевых 

педагогических задач на основе использования информационно- коммуникационных 

технологий. 

Организовать условия самореализации и повышения ИКТ-компетентности обучающихся 

и решения задач доступности образования. 

Формировать современное открытое информационно-образовательное пространство 

школы. 



Основные направления реализации программы: 
совершенствование информационно-образовательной среды школы; 

использование информационных технологий для непрерывного профессионального 

образования технологий; 

обеспечение условий для формирования информационной культуры обучающихся; 

создание условий для взаимодействия школы с семьей через информационно- 

образовательную среду школы. 

В МОУ «Ульяновская СОШ»»  существуют необходимые условия для постоянно 

расширяющейся сферы реализации ФГОС в части применения ИКТ в образовательном 

процессе: наличие  оснащения образовательного учреждения, информационной среды, 

необходимых сервисов. Все педагоги владеют общепользовательскими навыками работы с 

компьютером.  Все кабинеты школы оборудованы компьютерной техникой, во многих 

кабинетах имеются АРМы учителя и учеников. Школа имеет свой сайт.  

В школе обеспечен доступ в Интернет  из всех учебных кабинетов, у администрации 

школы, в библиотеке. Ведется работа по оснащению всех учебных кабинетов 

компьютерами, подключенными к Интернету. Кабинете информатики имеет  рабочее 

место преподавателя, включающее стационарный компьютер, и 20 компьютерных мест 

учащихся объединенных в локальную сеть. В школе имеются основные пользовательские 

устройства: проекторы, интерактивные  доски, камеры, принтеры и сканеры, 

позволяющие  сканировать страницы А4, распечатывать цветные страницы А4. 

Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в себя 

становление и развитие учебной (общей и предметной) и обще пользовательской ИКТ-

компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к 

самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с 

применением средств ИКТ. В ИКТ - компетентности выделяются элементы, которые 

формируются и используются в отдельных предметах, в интегративных межпредметных 

проектах, во внепредметной активности. В то же время, освоение ИКТ-компентентности в 

рамках отдельного предмета содействует формированию метапредметной ИКТ-

компетентности, играет ключевую роль в формировании универсальных учебных 

действий. Например, формирование общих, метапредметных навыков поиска информации 

происходит в ходе деятельности по поиску информации в конкретных предметных 

контекстах и средах на всех предметах учебного плана. 

Около 95% обучающихся основной школы  имеют домашние компьютеры и 

подключение к Интернету. Учащиеся могут строить вместе с учителями различных 

предметов отдельные элементы их курсов с ИКТ-поддержкой. В каждом классе есть 

учащиеся, которые могут реализовывать различные сервисные функции, в том числе – 

обслуживать технику и консультировать пользователей. 

Ориентировка школьников в информационных и коммуникативных технологиях и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются 

одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий 

обучающихся на ступени основного общего образования. В соответствии с требованиями 

Стандарта информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы общего образования обеспечиваются современной информационно- 

образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) мы понимаем открытую 

педагогическую систему, сформированную на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 



Основными элементами ИОС являются: 
информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационно-образовательные ресурсы Интернета. 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкретные 

технологические умения и навыки, и универсальные учебные действия, по возможности, 

формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, 

стоящих перед учащимся в различных предметах. 

  ООП основного общего образования ориентирована на информатизацию школы, которая 

связана с использованием средств ИКТ для решения задач индивидуализации учебного 

процесса и знаменует собой качественное обновление образовательного процесса, 

возникновение новой модели новой школы, где классно-урочная система становится лишь 

одним из элементов образовательной системы. 

В соответствии с ФГОС общего образования ООП основного общего образования 

исходит из того, что весь образовательный процесс отображается в информационной 

среде. 

 

Планируемые   результаты формирования ИКТ-компетентности 

обучающихся 

 

Обращение с устройствами ИКТ 
Формирование ИКТ-компетентности осуществляется в МОУ «Ульяновская СОШ» 

преимущественно в рамках предмета «Информатика», изучаемого с 5 класса (1 час в 

неделю)  из части, формируемой участниками образовательного процесса, а также на всех 

предметах учебного плана. 

Выпускник  научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

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

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

технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с 

различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков 
Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Информатика» «Русский 

язык», «Иностранный язык», «Физическая культура»,  а также во внеурочной 

деятельности. 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 



• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии 

с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

• осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

• осуществлять трѐхмерное сканирование. 

Создание письменных сообщений 
Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Информатика», «Русский 

язык», «Иностранный язык», «Литература», «История». 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Создание графических объектов 
Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Информатика» 

«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика». 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трѐхмерных объектов. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 
Результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Музыка», а также во 

внеурочной деятельности. 

Выпускник научится: 



• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 
Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Информатика», 

«Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Музыка» и др. 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления 

для самостоятельного просмотра через браузер; 

• 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; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 
Результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной деятельности. 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

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

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации  
Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», «Литература», 

«Технология», «Информатика» и других предметов. 

 Выпускник научится: 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 



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

необходимых книг; 

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

частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 
Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

«Обществознание», «Математика». 

Выпускник научится: 

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

статистической и визуализации; 

• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с 

помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление 
Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

«Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своѐ время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения. 

 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

и обеспечивает  использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

-в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 
 

Программа «Основы проектной и исследовательской 



 деятельности обучающихся» 
       Программа «Проектная и исследовательская деятельность обучающихся» направлена 

на формирование деятельностных (метапредметных) качеств обучающихся – способность 

осознания целей проектной и учебно-исследовательской деятельности, умение поставить 

цель и организовать ее достижение, а также креативных (творческих) качеств – 

вдохновенность, гибкость ума, терпимость к противоречиям, прогностичность, 

критичность, наличие своего мнения, коммуникативных качеств, обусловленных 

необходимостью взаимодействовать с другими людьми, с объектами окружающего мира и 

воспринимать его информацию, выполнять различные социальные роли в группе и 

коллективе. 

Цель программы: развить познавательные интересы, интеллектуальные, творческие и 

коммуникативные способности обучающихся, определяющих формирование 

компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в 

информационном обществе, ясно представляющей свои ресурсные возможности, ресурсы 

и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Задачи: 
приобрести знания о структуре проектной и исследовательской деятельности; способах 

поиска необходимой для исследования информации; обработки результатов и их 

презентации; овладеть  способами деятельностей: учебно- познавательной, 

информационно-коммуникативной, рефлексивной; 

освоить основные компетенции: ценностно-смысловые, учебно-познавательные, 

информационные, коммуникативные; 

выявить образовательный запрос обучающихся с целью определения приоритетных 

направлений исследовательской деятельности; 

разработать систему проектной и исследовательской деятельности в рамках 

образовательного пространства школы; 

разработать  рекомендации к осуществлению ученических проектов; 

создать  систему критериев оценки работ; 

создать  оптимальные условия для развития и реализации способностей детей. 

Принципы: 
интегральность – объединение и взаимовлияние учебной и проектной деятельности 

обучающихся, когда опыт и навыки, полученные при выполнении исследовательских и 

творческих работ, используются на уроках и содействуют повышению успеваемости и 

развитию психологической сферы; 

непрерывность – процесс длительного профессионально ориентирующего образования  и 

воспитания учащихся; 

межпредметное обучение, в котором погружение в проблему предполагает глубокое 

систематизированное знание предмета и широкую эрудицию в разных областях. 

Цель проектной деятельности в учебном процессе – научиться ставить перед собою 

принципиально достижимые оригинальные цели, а также планировать и выполнять 

действия для получения задуманного результата. 

Проектная деятельность  включает: 

определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, 
создание плана, программ и организация деятельности по реализации проекта, 

выполнение плана действий по реализации проекта, 

осмысление и оценивание результатов деятельности. 

Для освоения школьниками работы над проектами им необходимо научиться: 

формулировать цели и ограничения проекта, 

определять перечень операций, входящих в проект и их продолжительность, 

составлять план реализации проекта с учѐтом порядка следования взаимосвязанных 

действий, определять критический путь (самую длительную по срокам последовательную 

цепочку операций), 

включать в план работ описание промежуточных результатов и требования к их качеству, 

контролировать выполнение работ: реальные сроки выполнения операций, качество 



промежуточных результатов, отклонение от намеченного графика, 

оценивать соответствие полученного результата первоначальному замыслу и требованиям 

к его качеству. 

К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, которые 

необходимы при организации проектной  деятельности школьников. 

Проект характеризуется: 

ориентацией на получение конкретного результата; 
предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной степени 

детализации и конкретизации; 

относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления) результата; 

предварительным планированием действий по достижении результата; 

программированием – планированием во времени с конкретизацией результатов 

отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата 

проекта; 

выполнением действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 

получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной ситуацией 

проектирования, анализом новой ситуации. 

Основные требования к использованию проектной формы обучения: 

наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее 

решения; 

практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых результатов; 

возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы учащихся; 

структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов); 

использование исследовательских методов, предусматривающих определенную 

последовательность действий: 

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

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

выдвижение гипотезы их решения; 

обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и 

т.п.); 

обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.); 

сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

представление результатов выполненных проектов в виде материального продукта 

(видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый доклад и 

т.п.) 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно- 

урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и 

метапредметных результатов образования в более комфортных для этого условиях, не 

ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и 

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

первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, 

неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Цель исследовательской деятельности в учебном процессе – научиться открывать 

новые знания. 

Исследовательская деятельность  включает следующие этапы: 

обоснование актуальности выбранной темы, 

постановка цели и конкретных задач исследования, 

определение объекта и предмета исследования, 

выбор метода (методики) проведения исследования, 



описание процесса исследования, 

обсуждение результатов исследования, 

формулирование выводов и оценка полученных результатов. 

Для проведения учебных исследований школьникам необходимо научиться: 

выбирать тему исследования, 

формулировать цели и задачи исследования, 

производить подбор источников информации по теме исследования, 

создавать реферативные или аналитические обзоры источников информации по теме 

исследования, 

выбирать методы исследования: наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент. 

проводить сбор и обработку данных, используя адекватные цели методы; 

делать выводы, соответствующие целям и методам исследования, 

оформлять результаты исследования в виде письменной работы, соблюдая структуру 

текста, стиль изложения, корректное цитирование и логику изложения, 

в дополнения к письменной работе оформлять тезисы и аннотацию, 

выступать с устным докладом о результатах исследования, доказывая свои суждения и 

при необходимости опровергая доводы оппонентов. 

 

 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности : 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчѐт, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учѐных, урок — защита 

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

мыслей; 

• учебный эксперимент; 

• домашнее задание исследовательского характера;  

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля.  

• факультативные занятия; 

• ученическое научно-исследовательское общество как форма внеурочной деятельности; 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 

них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как 

принцип организации образовательного процесса в основной школе. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 

следующие моменты: 

тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя; 

необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска еѐ решения будет бессмыслен, даже если он будет проведѐн учителем 

безукоризненно правильно; 

организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

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

потом науке. 
 

Основные направления  исследовательской 

 и проектной деятельности 

В процессе обучения предполагается проведение исследований по следующим 

направлениям: 

естественно-научные исследования, 

исследования в формальных науках: 



математические исследования, 

исследования в компьютерных науках, 

филологические исследования, 

историко-обществоведческие исследования. 

К основным направлениям проектной деятельности следует отнести (по результату): 

проекты, нацеленные на разработку и создание изделий (в т.ч. инженерные), 

проекты, нацеленные на создание информационной продукции, 

проекты, нацеленные на проведение мероприятий (в т.ч. проведение игры, игровые 

проекты), 

проекты, нацеленные на решение проблем, 

проекты, нацеленные на самостоятельное обучение (учебные проекты), 

исследовательские проекты, 

социальные проекты. 

Кроме того, говоря о направлениях проектной деятельности, их можно классифицировать 

по основным видам деятельности детей 

при работе над проектами: 

исследовательские проекты, 

инженерные проекты, 

информационные проекты, 

социальные проекты, 

игровые проекты, 

творческие проекты. 

Сочетание разных видов деятельности школьников с ориентацией на разные виды 

результатов позволяет разнообразить работу над проектами. 

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

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

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

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов 

в соответствующем к использованию виде; 

компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлѐнность, высокую мотивацию. 

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

 
Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

— продукта, обладающего определѐнными 

свойствами и необходимого для 

конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесѐн со 

всеми характеристиками, 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 



сформулированными в его замысле предположений 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность при получении  основного общего 

образования: 

направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 

области определѐнных учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на 

создание продукта, имеющего значимость для других; 

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

продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с 

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

навыки   индивидуальной    самостоятельной    работы    и    сотрудничества    в 

коллективе; организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Планируемые результаты проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный 

и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 



• использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе 

тематики проектов. 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих ученикам 

решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или 

социальной роли в предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 

ситуации. Жизненные задачи носят компетентностный характер и нацелены на 

применение предметных, метапредметных и межпредметных умений для получения 

желаемого результата. Традиционный для такого рода задач дефицит одной информации и 

еѐ общая избыточность способствуют формированию познавательных универсальных 

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

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

перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может включать в 

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

создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий, характерных для 

работы над проектами. 

Столь же универсальную роль в достижении личностных и метапредметных результатов 

играет учебно-исследовательская деятельность. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, 

рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 

как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Этапы организации  учебно-исследовательской и  

проектной деятельности в основной школе 
Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы проходит 

несколько стадий: 

На переходном этапе (5-7 классы) в учебной деятельности используется специальный 

тип задач – проектная задача. 

В ходе решения системы проектных задач у младших подростков (5-7 классы) 

формируются  следующие способности: 

рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему 

не получилось; видеть трудности, ошибки); 

целеполагать (ставить и удерживать цели); 

планировать (составлять план  своей деятельности); 

моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все 

существенное и главное); 

проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 

вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или  аргументировано отклонять точки зрения других). 
задач главной является оценка процесса (процесса решения, процесса предъявления 

результата) и только потом оценка самого результата. 

На этапе самоопределения  (8-9 классы) появляются проектные формы учебной 

деятельности, учебное  и социальное проектирование. 

Проектная форма учебной  деятельности учащихся - есть система учебно-познавательных, 

познавательных действий школьников под руководством учителя, направленных на 



самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных задач в новых 

условиях) с обязательным представлением результатов своих действий в виде проекта. 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных 

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

совместной деятельности партнѐров. Такая деятельность ориентирована на 

удовлетворение эмоционально-психологических потребностей партнѐров на основе 

развития соответствующих УУД, а именно: 

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

обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

устанавливать с партнѐрами отношения взаимопонимания; 

проводить эффективные групповые обсуждения; 

обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей; 

адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка 

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

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

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

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

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

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

будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он 

хочет добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только 

продумав все эти вопросы, можно приступать к работе. 

Понятно, что ребѐнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи 

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

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

Кроме того, учебный проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, 

поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме 

защиты учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации еѐ результатов), развитию информационной компетентности. При 

правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают 

формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, 

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

другие ценные личностные качества. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) по: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

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

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

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

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

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

муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнѐрской сети, в том числе в Интернете); 

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

многолетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка 

мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 



Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. 

Проектная деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-

психологических потребностей партнѐров на основе развития соответствующих УУД, а 

именно: 

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

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

• устанавливать с партнѐрами отношения взаимопонимания;  

• проводить эффективные групповые обсуждения;  

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

• чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

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

результатов), развитию информационной компетентности.  

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование еѐ актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

 
КРИТЕРИИ оценивания проектов учащихся: 

Постановка цели проекта. 
Самостоятельность в постановке проблемы и определении путей ее решения. 

Планирование путей достижения целей проекта. 
Глубина раскрытия темы проекта, знание предмета. 
Разнообразие источников информации, целесообразность их использования. 
Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе. 
Соответствие  требованиям  оформления  письменной  части. 
  Качество проведенной презентации. 
Качество презентации. 
Качество проектного продукта.  
Анализ хода работы, выводы и перспективы. 
Соответствие выбранных способов  работы  цели и содержанию  проекта. 
 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 
Умение «учиться» выступает существенным фактором повышения эффективности 

освоения учащимися предметных знаний, умений и формирования компетенции, образа 

мира и  ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий в образовательном 

процессе определяются следующими взаимодополняющими положениями: 
Формирование универсальных учебных действий рассматривается как важнейшая цель 
образовательного процесса, определяющая его содержание и организацию. Отбор и 
структурирование содержания образования, выбор методов, определение форм обучения 
должны учитывать цели формирования конкретных видов универсальных учебных 



действий. 
Организация полной ориентировочной основы универсального учебного действия с 
учетом предметного содержания учебной дисциплины. 
Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения 
разных предметных дисциплин. 
Организация поэтапной отработки УУД, обеспечивающей переход к высшим уровням 
выполнения (от материализованной к речевой и умственной форме действия). 
Разработка системы задач (заданий), выполнение которых обеспечит формирование 
заданных свойств универсального действия (обобщенности, разумности, осознанности, 
критичности, освоенности). 
Успешность развития универсальных учебных действий определяет эффективность 
образовательного процесса в целом, в частности – качество усвоения знаний и 
предметных умений, формирование образа мира и основных видов компетенций 
учащихся, включая социальную и личностную компетентности. 
Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных действий быть 
положено в основу построения целостного учебно-воспитательного процесса. 
Учебное сотрудничество 
На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаѐтся преимущественно 

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

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

сотрудничество обучающихся: дети  помогают друг  другу, осуществляют взаимоконтроль 

и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

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

более высокими показателями и в более широком спектре. 

К числу основных составляющих организации совместного действия можно отнести: 

распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы. 
Дискуссия 
Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 
определѐнном этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой 
точками зрения  может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении 
более чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через 
устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем. 
Устная дискуссия помогает ребѐнку сформировать свою точку зрения, отличить еѐ от 
других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения 
общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно 
развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 
Наиболее удобное время для этого — основное звено школы (5—8 классы), где может 
произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным 
формам ведения дискуссии. 
Письменная дискуссия как средство работы со своей и чужой точками зрения. 
В начальной школе на протяжении более чем 4 года совместные действия учащихся 
строятся преимущественно через устную дискуссию с одноклассниками и учителем. 
Устная дискуссия помогает ребенку сформировать свою точку зрения, отличить ее от 
других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения 
общей цели. 
Переходный этап (5-7 классы) становится местом, где может произойти следующий шаг в 
развитии учебного сотрудничества -переход к письменным формам ведения дискуссии. 
Можно выделить следующие функции письменной дискуссии: 
-чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей может стать 

переходной учебной формой между устной дискуссией, характерной для начального этапа 

образования, и мысленным диалогом с авторами научных и научно-популярных текстов, 

из которых ученики основной школы получают сведения о взглядах на проблемы, 

существующие в разных областях знаний; 



письменное оформление мысли способствует развитию письменной речи младших 

подростков, их умения формулировать свое мнение так, чтобы быть понятым другими; 

-письменное оформление точки зрения учащихся может стать средством развития 

мышления школьника, помогая в потоке устных дискуссий, быстро развертывающихся на 

уроке, фиксировать наиболее важные моменты (противоречия, обнаружение новой 

проблемы, гипотезы о неизвестном, способы их проверки, выводы); 

-организация на уроке письменной дискуссии предоставляет возможность высказаться 

всем желающим: даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, 

застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не 

участвуют в устных обсуждениях; 

-организация письменной дискуссии предоставляет дополнительные возможности 

организации внимания детей на уроке. 

Проектная деятельность обучающихся  
как форма сотрудничества 

Уровень основного общего образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации 

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

Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорѐнности о правилах 

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

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

на основе заданного эталона и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания, с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»   
 

1.Планируемые  результаты освоения  предмета  «Русский  язык» 

Личностными  результатами  являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

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



национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

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

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметными результатами являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе 

и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 

говорение и письмо: 
• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

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

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов 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; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 



различных средств аргументации; 

 

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

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков 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 какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

 

Предметными результатами являются: 
К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по русскому языку:                                                                                   

Общие сведения о языке.  Иметь представление о языке как развивающемся явлении. 

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

Язык и речь.  Создавать устные монологические высказывания объѐмом не менее 7 

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

художественной и научно-популярной литературы (монолог-описание, 

монолограссуждение, монолог-повествование), выступать с научным сообщением. 

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

жизненных наблюдений объѐмом не менее 5 реплик. Владеть различными видами 

диалога: диалог – запрос информации, диалог – сообщение информации. Владеть 

различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. Владеть 

различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объѐмом не менее 120 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов 

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

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

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

и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных 

публицистических текстов (для подробного изложения объѐм исходного текста должен 

составлять не менее 180 слов, для сжатого и выборочного изложения – не менее 200 слов). 

Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. Соблюдать в устной речи и 

на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время 

списывания текста объѐмом 110–120 слов, словарного диктанта объѐмом 25–30 слов, 

диктанта на основе связного текста объѐмом 110–120 слов, составленного с учѐтом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение третьего 

года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), 

соблюдать на письме правила речевого этикета.  

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

выявлять его структуру, особенности абзацного членения, языковые средства 

выразительности в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять 



количество микротем и абзацев. Выявлять лексические и грамматические средства связи 

предложений и частей текста. Создавать тексты различных функционально-смысловых 

типов речи с опорой на жизненный и читательский опыт, на произведения искусства (в 

том числе сочинения-миниатюры объѐмом 6 и более предложений, классные сочинения 

объѐмом не менее 150 слов с учѐтом стиля и жанра сочинения, характера темы). Владеть 

умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного текста 

(простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего 

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

второстепенную информацию в тексте, передавать содержание текста с изменением лица 

рассказчика, использовать способы информационной переработки текста, извлекать 

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

справочной литературы, и использовать еѐ в учебной деятельности. Представлять 

сообщение на заданную тему в виде презентации. Представлять содержание научно-

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

текста. Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты, 

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы с 

опорой на знание норм современного русского литературного языка.  

Функциональные разновидности языка.  Характеризовать функциональные 

разновидности языка: разговорную речь и функциональные стили (научный, 

публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы. 

Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу употребления, 

функции), употребления языковых средств выразительности в текстах публицистического 

стиля, нормы построения текстов публицистического стиля, особенности жанров 

(интервью, репортаж, заметка). Создавать тексты публицистического стиля в жанре 

репортажа, заметки, интервью; оформлять деловые бумаги (инструкция). Владеть 

нормами построения текстов публицистического стиля. Характеризовать особенности 

официально-делового стиля (в том числе сферу употребления, функции, языковые 

особенности), особенности жанра инструкции. Применять знания о функциональных 

разновидностях языка при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике.  

Система языка. Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический 

анализ слов, применять знания по орфографии в практике правописания. Использовать 

знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового анализа различных 

видов и в практике правописания. Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и 

поговорок, афоризмов, крылатых слов (на основе изученного), в том числе с 

использованием фразеологических словарей русского языка. Распознавать метафору, 

олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; понимать их коммуникативное назначение в 

художественном тексте и использовать в речи как средство выразительности. 

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, 

активного и пассивного запаса и стилистической окраски; проводить лексический анализ 

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

различных видов и в речевой практике. Распознавать омонимию слов разных частей речи; 

различать лексическую и грамматическую омонимию, понимать особенности 

употребления омонимов в речи. Использовать грамматические словари и справочники в 

речевой практике. 



 Морфология. Культура речи. Орфография. Распознавать причастия и деепричастия, 

наречия, служебные слова (предлоги, союзы, частицы), междометия, 

звукоподражательные слова и проводить их морфологический анализ: определять общее 

грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксические функции. 

Причастие. Характеризовать причастие как особую форму глагола, определять признаки 

глагола и имени прилагательного в причастии; определять синтаксические функции 

причастия. Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и 

страдательные причастия, различать и характеризовать полные и краткие формы 

страдательных причастий, склонять причастия.  Проводить морфологический, 

орфографический анализ причастий, применять это умение в речевой практике. 

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова, конструировать 

причастные обороты. Уместно использовать причастия в речи, различать созвучные 

причастия имена прилагательные (висящий — висячий, горящий — горячий). Правильно 

ставить ударение в некоторых формах причастий, применять правила правописания 

падежных окончаний и суффиксов причастий; н и нн в причастиях и отглагольных именах 

прилагательных, написания гласной перед суффиксом -вшдействительных причастий 

прошедшего времени, перед суффиксом -ннстрадательных причастий прошедшего 

времени, написания не с причастиями. Правильно расставлять знаки препинания в 

предложениях с причастным оборотом. Проводить синтаксический и пунктуационный 

анализ предложений с причастным оборотом (в рамках изученного).  

Деепричастие. Характеризовать деепричастие как особую форму глагола. Определять 

признаки глагола и наречия в деепричастии, синтаксическую функцию деепричастия. 

Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида. Проводить 

морфологический, орфографический анализ деепричастий, применять это умение в 

речевой практике. Конструировать деепричастный оборот, определять роль деепричастия 

в предложении. Уместно использовать деепричастия в речи. Правильно ставить ударение 

в деепричастиях. Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий, 

правила слитного и раздельного написания не с деепричастиями. Правильно строить 

предложения с одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами. Правильно 

расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом. Проводить синтаксический и пунктуационный анализ 

предложений с одиночным деепричастием и деепричастным оборотом (в рамках 

изученного).  

Наречие. Распознавать наречия в речи, определять общее грамматическое значение 

наречий, различать разряды наречий по значению; характеризовать особенности 

словообразования наречий, их синтаксических свойств, роли в речи. Проводить 

морфологический, орфографический анализ наречий (в рамках изученного), применять 

это умение в речевой практике.  Соблюдать нормы образования степеней сравнения 

наречий, произношения наречий, постановки в них ударения. Применять правила 

слитного, раздельного и дефисного написания наречий, написания н и нн в наречиях на -о 

и -е; написания суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-, 

употребления ь на конце наречий после шипящих, написания суффиксов наречий -о и -е 

после шипящих; написания е и и в приставках не- и ни- наречий; слитного и раздельного 

написания не с наречиями. 



 Слова категории состояния. Определять общее грамматическое значение, 

морфологические признаки слов категории состояния, характеризовать их 

синтаксическую функцию и роль в речи.  

Служебные части речи. Давать общую характеристику служебных частей речи, 

объяснять их отличия от самостоятельных частей речи.  

Предлог. Характеризовать предлог как служебную часть речи, различать производные и 

непроизводные предлоги, простые и составные предлоги. Употреблять предлоги в речи в 

соответствии с их значением и стилистическими особенностями, соблюдать правила 

правописания производных предлогов. Соблюдать нормы употребления имѐн 

существительных и местоимений с предлогами, предлогов из – с, в – на в составе 

словосочетаний, правила правописания производных предлогов. Проводить 

морфологический анализ предлогов, применять это умение при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике.  

Союз. Характеризовать союз как служебную часть речи, различать разряды союзов по 

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

однородных членов предложения и частей сложного предложения. Употреблять союзы в 

речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями, соблюдать 

правила правописания союзов, постановки знаков препинания в сложных союзных 

предложениях, постановки знаков препинания в предложениях с союзом и. Проводить 

морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой практике.  

Частица. Характеризовать частицу как служебную часть речи, различать разряды частиц 

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

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

предложений с частицами.  Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и 

стилистической окраской; соблюдать правила правописания частиц. Проводить 

морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой практике.  

Междометия и звукоподражательные слова. Характеризовать междометия как особую 

группу слов, различать группы междометий по значению, объяснять роль междометий в 

речи, характеризовать особенности звукоподражательных слов и их употребление в 

разговорной речи, в художественной литературе. Проводить морфологический анализ 

междометий, применять это умение в речевой практике. Соблюдать пунктуационные 

правила оформления предложений с междометиями. Различать грамматические омонимы 

 
К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по русскому языку:                                                                                     

Общие сведения о языке. Осознавать роль русского языка в жизни человека, 

государства, общества; понимать внутренние и внешние функции русского языка и уметь 

рассказать о них.  

Язык и речь. Создавать устные монологические высказывания объѐмом не менее 80 слов 

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

научно-популярной литературы: монолог-сообщение, монологописание, монолог-

рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным сообщением. Участвовать в 

диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, обмен мнениями, 

запрос информации, сообщение информации) на бытовые, научно-учебные (в том числе 



лингвистические) темы (объѐм не менее 6 реплик). Владеть различными видами 

аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным – научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи. Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объѐмом не 

менее 150 слов. Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. Соблюдать в устной речи и 

на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время 

списывания текста объѐмом 140–160 слов, словарного диктанта объѐмом 35–40 слов, 

диктанта на основе связного текста объѐмом 140–160 слов, составленного с учѐтом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение пятого 

года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями). 

Текст. Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль текста, 

подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста. Устанавливать 

принадлежность текста к функционально-смысловому типу речи. Находить в тексте 

типовые фрагменты – описание, повествование, рассуждение-доказательство, оценочные 

высказывания. Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, 

зачину или концовке. Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 

Создавать высказывание на основе текста: выражать своѐ отношение к прочитанному или 

прослушанному в устной и письменной форме. Создавать тексты с опорой на жизненный 

и читательский опыт, на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры 

объѐмом 8 и более предложений или объѐмом не менее 6-7 предложений сложной 

структуры, если этот объѐм позволяет раскрыть тему, выразить главную мысль), классные 

сочинения объѐмом не менее 250 слов с учѐтом стиля и жанра сочинения, характера темы. 

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и 

второстепенную информацию в тексте, извлекать информацию из различных источников, 

в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать еѐ в 

учебной деятельности. Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации, 

представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в 

виде таблицы, схемы, представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. Подробно и 

сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и 

прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного 

изложения объѐм исходного текста должен составлять не менее 280 слов; для сжатого и 

выборочного изложения – не менее 300 слов). Редактировать собственные и (или) 

созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствования их содержания 

(проверка фактического материала, начальный логический анализ текста – целостность, 

связность, информативность).  

Функциональные разновидности языка.  Характеризовать сферу употребления, 

функции, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 

характерные для научного стиля; основные особенности языка художественной 

литературы; особенности сочетания элементов разговорной речи и разных 

функциональных стилей в художественном произведении.  Характеризовать разные 

функционально-смысловые типы речи, понимать особенности их сочетания в пределах 

одного текста, понимать особенности употребления языковых средств выразительности в 

текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, 

функциональным разновидностям языка. Использовать при создании собственного текста 

нормы построения текстов, принадлежащих к различным функционально-смысловым 



типам речи, функциональным разновидностям языка, нормы составления тезисов, 

конспекта, написания реферата. Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат, 

оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности, исправлять речевые недостатки, редактировать текст. Выявлять 

отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении с другими 

функциональными разновидностями языка, распознавать метафору, олицетворение, 

эпитет, гиперболу, сравнение.  

Система языка. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация.  

Сложносочинѐнное предложение.  Выявлять основные средства синтаксической связи 

между частями сложного предложения. Распознавать сложные предложения с разными 

видами связи, бессоюзные и союзные предложения (сложносочинѐнные и 

сложноподчинѐнные). Характеризовать сложносочинѐнное предложение, его строение, 

смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинѐнного предложения, 

интонационные особенности сложносочинѐнных предложений с разными типами 

смысловых отношений между частями. Понимать особенности употребления 

сложносочинѐнных предложений в речи. Соблюдать основные нормы построения 

сложносочинѐнного предложения. Понимать явления грамматической синонимии 

сложносочинѐнных предложений и простых предложений с однородными членами, 

использовать соответствующие конструкции в речи. Проводить синтаксический и 

пунктуационный анализ сложносочинѐнных предложений. Применять правила 

постановки знаков препинания в сложносочинѐнных предложениях.  

Сложноподчинѐнное предложение. Распознавать сложноподчинѐнные предложения, 

выделять главную и придаточную части предложения, средства связи частей 

сложноподчинѐнного предложения.  Различать подчинительные союзы и союзные слова. 

Различать виды сложноподчинѐнных предложений по характеру смысловых отношений 

между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, 

выявлять особенности их строения. Выявлять сложноподчинѐнные предложения с 

несколькими придаточными, сложноподчинѐнные предложения с придаточной частью 

определительной, изъяснительной и обстоятельственной (места, времени, причины, 

образа действия, меры и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели). Выявлять 

однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинѐнных предложений и 

простых предложений с обособленными членами, использовать соответствующие 

конструкции в речи. Соблюдать основные нормы построения сложноподчинѐнного 

предложения. Понимать особенности употребления сложноподчинѐнных предложений в 

речи. Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинѐнных 

предложений. Применять нормы построения сложноподчинѐнных предложений и правила 

постановки знаков препинания в них.  

Бессоюзное сложное предложение. Характеризовать смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного предложения, интонационное и пунктуационное 

выражение этих отношений. Соблюдать основные грамматические нормы построения 

бессоюзного сложного предложения. Понимать особенности употребления бессоюзных 

сложных предложений в речи. Проводить синтаксический и пунктуационный анализ 



бессоюзных сложных предложений. Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных 

сложных предложений и союзных сложных предложений, использовать соответствующие 

конструкции в речи, применять правила постановки знаков препинания в бессоюзных 

сложных предложениях.  

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи. Распознавать 

типы сложных предложений с разными видами связи. Соблюдать основные нормы 

построения сложных предложений с разными видами связи. Употреблять сложные 

предложения с разными видами связи в речи. Проводить синтаксический и 

пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами связи.  Применять 

правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с разными видами 

связи. 

Прямая и косвенная речь. Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию 

предложений с прямой и косвенной речью. Уметь цитировать и применять разные 

способы включения цитат в высказывание. Соблюдать основные нормы построения 

предложений с прямой и косвенной речью, при цитировании. Применять правила 

постановки знаков препинания в предложениях с прямой и косвенной речью, при 

цитировании. 

 

 

2. Содержание учебного предмета по классам 
 

 

7 класс   

Общие сведения о языке 

Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа. 

Язык и речь 

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

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

сообщение информации. 

Текст 

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

Структура текста. Абзац. 

Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный; 

назывной, вопросный, тезисный); главная и второстепенная информация текста. 

Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение). 

Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные, лексические (обобщение). 

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. 

Структурные особенности текста-рассуждения. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и 

абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых 

средств выразительности (в рамках изученного). 

Функциональные разновидности языка 

Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, 

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

художественной литературы. 

Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью). 



Употребление языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля. 

Официально-деловой стиль. 

Сфера употребления, функции, языковые особенности. Инструкция. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Морфология как раздел науки о языке (обобщение). 

Причастие 

Причастие как особая форма глагола. 

Признаки глагола и имени прилагательного в причастии. Синтаксические функции 

причастия, роль в речи. 

Причастный оборот. Знаки препинания в предложениях с причастным 

оборотом. 

Действительные и страдательные причастия. 

Полные и краткие формы страдательных причастий. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. Склонение причастий. 

Правописание падежных окончаний причастий. Созвучные причастия и имена 

прилагательные (висящий — висячий, горящий — горячий). Ударение в некоторых 

формах причастий. 

Морфологический анализ причастий. 

Правописание гласных в суффиксах причастий. 

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

Слитное и раздельное написание не с причастиями. 

Орфографический анализ причастий (в рамках изученного). 

Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с причастным 

оборотом (в рамках изученного). 

Деепричастие 

Деепричастие как особая форма глагола. Признаки глагола и наречия 

в деепричастии. Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи. 

Деепричастный оборот. Знаки препинания в предложениях с одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом. Правильное построение предложений 

с одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Постановка ударения 

в деепричастиях. Морфологический анализ деепричастий. 

Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное 

написание не с деепричастиями. 

Орфографический анализ деепричастий (в рамках изученного). 

Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с деепричастным 

оборотом (в рамках изученного). 

Наречие 

Общее грамматическое значение наречий. Синтаксические свойства наречий. 

Роль в речи. Разряды наречий по значению. Простая и составная формы сравнительной и 

превосходной степеней сравнения наречий. 

Нормы постановки ударения в наречиях, нормы произношения наречий. Нормы 

образования степеней сравнения наречий. 

Словообразование наречий. 

Морфологический анализ наречий. 

Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; слитное и 

раздельное написание не с наречиями; н и нн в наречиях на -о (-е); правописание 

суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за; употребление ь 

после шипящих на конце наречий; правописание суффиксов наречий -о и -е после 

шипящих. 

Орфографический анализ наречий (в рамках изученного). 

Слова категории состояния 

Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. 

Общее грамматическое значение, морфологические признаки и 



синтаксическая функция слов категории состояния. Роль слов категории состояния 

в речи. 

Служебные части речи 

Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельных 

частей речи от служебных. 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции предлогов. 

Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и 

непроизводные. Разряды предлогов по строению: предлоги простые и составные. 

Морфологический анализ предлогов. 

Нормы употребления имѐн существительных и местоимений с предлогами. 

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

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

наперерез. 

Правописание производных предлогов. 

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

предложения и частей сложного предложения. 

Разряды союзов по строению: простые и составные. Правописание составных 

союзов. Разряды союзов по значению: сочинительные и подчинительные. 

Одиночные, двойные и повторяющиеся сочинительные союзы. 

Морфологический анализ союзов. 

Правописание союзов. 

Знаки препинания в сложных союзных предложениях (в рамках изученного). 

Знаки препинания в предложениях с союзом и, связывающим однородные члены и 

части сложного предложения. 

Частица 

Частица как служебная часть речи. Роль частиц в передаче различных 

оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм глагола. Употребление 

частиц в предложении и тексте в соответствии с их значением и стилистической 

окраской. Интонационные особенности предложений с частицами. 

Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, отрицательные, 

модальные. Морфологический анализ частиц. 

Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц не и ни 

в письменной речи. Различение приставки не- и частицы не. Слитное и раздельное 

написание не с разными частями речи (обобщение). Правописание частиц бы, ли, 

же с другими словами. Дефисное написание частиц -то, -таки, -ка. 

Междометия и звукоподражательные слова 

Междометия как особая группа слов. 

Разряды междометий по значению (выражающие чувства, побуждающие 

к действию, этикетные междометия); междометия производные и непроизводные. 

Морфологический анализ междометий. 

Звукоподражательные слова. 

Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной и 

художественной речи как средства создания экспрессии. Интонационное и 

Пунктуационное выделение междометий и звукоподражательных слов в предложении. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Грамматическая омонимия. Использование грамматических омонимов в речи. 

 8 класс  

Общие сведения о языке  

Русский язык в кругу других славянских языков. 

 Язык и речь  

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

научным сообщением. Диалог. 

 Текст  



Текст и его основные признаки. Особенности функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение). Информационная переработка текста: 

извлечение информации из различных источников; использование лингвистических 

словарей; тезисы, конспект.  

Функциональные разновидности языка  

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, 

характеристика). Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

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

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

Система языка  

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация  

Синтаксис как раздел лингвистики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. Пунктуация. Функции знаков препинания.  

Словосочетание Основные признаки словосочетания. Виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова: глагольные, именные, наречные. Типы 

подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. 

Синтаксический анализ словосочетаний. Грамматическая синонимия словосочетаний.  

Нормы построения словосочетаний.  

Предложение 

 Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная 

законченность, грамматическая оформленность. Виды предложений по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по эмоциональной 

окраске (восклицательные, невосклицательные). Их интонационные и смысловые 

особенности. Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных 

предложениях. Средства оформления предложения в устной и письменной речи 

(интонация, логическое ударение, знаки препинания). Виды предложений по количеству 

грамматических основ (простые, сложные). Виды простых предложений по наличию 

главных членов (двусоставные, односоставные). Виды предложений по наличию 

второстепенных членов (распространѐнные, нераспространѐнные). Предложения полные и 

неполные. Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение  в 

устной речи интонации неполного предложения. Грамматические, интонационные и 

пунктуационные особенности предложений со словами да, нет. Нормы построения 

простого предложения, использования инверсии.  

Двусоставное предложение  

Главные члены предложения Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. 

Способы выражения подлежащего. Виды сказуемого (простое глагольное, составное 

глагольное, составное именное) и способы его выражения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным 

словосочетанием, сложносокращѐнными словами, словами большинство – меньшинство, 

количественными сочетаниями. Второстепенные члены предложения  

Второстепенные члены предложения, их виды. Определение как второстепенный член 

предложения. Определения согласованные и несогласованные. Приложение как особый 

вид определения.  Дополнение как второстепенный член предложения. Дополнения 

прямые и косвенные. Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды 

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

уступки). Односоставные предложения  

Односоставные предложения, их грамматические признаки. Грамматические различия 

односоставных предложений и двусоставных неполных предложений. Виды 

односоставных предложений: назывные, определѐнно-личные, неопределѐнно-личные, 



обобщѐнно-личные, безличные предложения. Синтаксическая синонимия односоставных 

и двусоставных предложений. Употребление односоставных предложений в речи.  

Простое осложнѐнное предложение 

 Предложения с однородными членами Однородные члены предложения, их признаки, 

средства связи. Союзная и бессоюзная связь однородных членов предложения. 

Однородные и неоднородные определения. Предложения с обобщающими словами при 

однородных членах. Нормы построения предложений с однородными членами, 

связанными двойными союзами не только… но и, как…так и. Правила постановки знаков 

препинания в предложениях с однородными членами, связанными попарно, с помощью 

повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни...ни, тo... тo).  

Правила постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами при 

однородных членах. Правила постановки знаков препинания в простом и сложном 

предложениях  с союзом и.  

Предложения с обособленными членами  

Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные определения, 

обособленные приложения, обособленные обстоятельства, обособленные дополнения). 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные конструкции. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; 

правила обособления согласованных и несогласованных определений  (в том числе 

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

присоединительных конструкций.  

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями  

Обращение. Основные функции обращения. Распространѐнное и нераспространѐнное 

обращение. Вводные конструкции. Группы вводных конструкций по значению (вводные 

слова со значением различной степени уверенности, различных чувств, источника 

сообщения, порядка мыслей и их связи, способа оформления мыслей).  

Вставные конструкции. Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и 

предложений. Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, 

вставными конструкциями, обращениями (распространѐнными и нераспространѐнными), 

междометиями. Правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными и 

вставными конструкциями, обращениями и междометиями. Синтаксический и 

пунктуационный анализ простых предложений. 

 

Предметные результаты 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по русскому языку:  

Общие сведения о языке 

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 

 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объѐмом не менее 8 предложений на 

основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, 

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

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

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

жизненных наблюдений (объѐм не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным – 

научно-учебных, художест-венных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи. 



Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объѐмом не менее 140 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи объѐмом не 

менее 280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме 

содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи (для 

подробного изложения объѐм исходного текста должен составлять не менее 230 слов; для 

сжатого и выборочного изложения – не менее 260 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, 

в том числе во время списывания текста объѐмом 120–140 слов; словарного диктанта 

объѐмом 30–35 слов; диктанта на основе связного текста объѐмом 120–140 слов, 

составленного с учѐтом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение четвѐртого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 

непроверяемыми написаниями); понимать особенности использования мимики и жестов в 

разговорной речи; объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета; 

соблюдать в устной речи и на письме правила русского речевого этикета. 

 

Текст  

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия темы, 

главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной 

законченности; указывать способы и средства связи предложений в тексте; анализировать 

текст с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи; 

анализировать языковые средства выразительности в тексте (фонетические, 

словообразовательные, лексические, морфологические). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать 

тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров; применять эти знания 

при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на 

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

сочинения-миниатюры объѐмом 7 и более предложений; классные сочинения объѐмом не 

менее 200 слов с учѐтом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: со-здавать тезисы, конспект; 

извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических 

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

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в 

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

Редактировать тексты: собственные и(или) созданные другими обучающимися тексты с 

целью совершенствования их содержания и формы, сопоставлять исходный и 

отредактированный тексты. 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительная 

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

стиля (реферат, доклад на научную тему), выявлять сочетание различных 

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



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

автобиография, характеристика), публицистических жанров; оформлять деловые бумаги. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Система языка 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики. 

Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Различать функции знаков препинания. 

Словосочетание 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: именные, 

глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание; выявлять грамматическую синонимию 

словосочетаний. 

Применять нормы построения словосочетаний. 

Предложение 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в 

устной и письменной речи; различать функции знаков препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, 

характеризовать их интонационные и смысловые особенности, языковые формы 

выражения побуждения в побудительных предложениях; использовать в текстах 

публицистического стиля риторическое восклицание, вопросно-ответную форму 

изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать способы 

выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения. Применять нормы 

построения простого предложения, использования инверсии; применять нормы 

согласования сказуемого с подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием, 

сложносокращѐнными словами, словами большинство – меньшинство, 

количественными сочетаниями. Применять нормы постановки тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложения 

полные и неполные (понимать особенности употребления неполных предложений в 

диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации неполного предложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и несогласованные 

определения, приложение как особый вид определения; прямые и косвенные дополнения, 

виды обстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, 

морфологические средства выражения главных членов; различать виды односоставных 

предложений (назывное предложение, определѐнно-личное предложение, неопределѐнно-

личное предложение, обобщѐнно-личное предложение, безличное предложение); 

характеризовать грамматические различия односоставных предложений и двусоставных 

неполных предложений; выявлять синтаксическую синонимию односоставных и 

двусоставных предложений; понимать особенности употребления односоставных 

предложений в речи; характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные 

особенности предложений со словами да, нет. 

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи (союзная и 

бессоюзная связь); различать однородные и неоднородные определения; находить 

обобщающие слова при однородных членах; понимать особенности употреб-ления в речи 

сочетаний однородных членов разных типов. 



Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными 

двойными союзами не только… но и, как… так и. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными 

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

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

обобщающим словом при однородных членах. 

Распознавать простые неосложнѐнные предложения, в том числе предложения с 

неоднородными определениями; простые предложения, осложнѐнные однородными 

членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, 

осложнѐнные обособленными членами, обращением, вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять правила обособления 

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

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным 

оборотом; правила обособления согласованных и несогласованных определений (в том 

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

присоединительных конструкций; правила постановки знаков препинания в предложениях 

с ввод-ными и вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, различать ввод-ные предложения и 

вставные конструкции; понимать особенности употребления предложений с вводными 

словами, вводными предложениями и вставными конструкциями, обращениями и 

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

вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, 

вставными конструкциями, обращениями (распространѐнными и нераспространѐнными), 

междометиями. 

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках изученного). 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный 

анализ предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

 

9 класс  
Общие сведения о языке 

Роль русского языка в Российской Федерации. Русский язык в современном 

мире. 

Язык и речь 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог 

(повторение). 

Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение 

(повторение). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной 

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

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

числе сочинения-миниатюры). 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного 

текста. 

Соблюдение орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических 

норм русского литературного языка; орфографических, пунктуационных правил в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний. 



Приѐмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной 

литературой. 

Текст 

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

числе сочетание элементов разных функциональных разновидностей языка 

в художественном произведении. 

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи. 

Информационная переработка текста. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности современного русского языка: разговорная 

речь; функциональные стили: научный (научно-учебный), публицистический, 

официально-деловой; язык художественной литературы (повторение, обобщение). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого 

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

Тезисы, конспект, реферат, рецензия. 

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей 

Современного русского языка. 

Основные признаки художественной 

речи: образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, а 

также языковых средств других функциональных разновидностей языка. 

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их 

использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и 

другие). 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении (повторение). 

Классификация сложных предложений. 

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения. 

Сложносочинѐнное предложение 

Понятие о сложносочинѐнном предложении, его строении. 

Виды сложносочинѐнных предложений. 

Средства связи частей сложносочинѐнного предложения. 

Интонационные особенности сложносочинѐнных предложений с разными 

смысловыми отношениями между частями. 

Употребление сложносочинѐнных предложений в речи. Грамматическая 

Синонимия сложносочинѐнных предложений и простых предложений с однородными 

членами. 

Нормы построения сложносочинѐнного предложения; правила постановки 

знаков препинания в сложных предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинѐнных предложений. 

Сложноподчинѐнное предложение 

Понятие о сложноподчинѐнном предложении. Главная и придаточная части 

предложения. 

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

Виды сложноподчинѐнных предложений по характеру смысловых отношений 

между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам 

связи. 

Грамматическая синонимия сложноподчинѐнных предложений и простых 

предложений с обособленными членами. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными обстоятельственными. 



Сложноподчинѐнные предложения с придаточными места, времени. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными причины, цели и следствия. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными условия, уступки. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными образа действия, меры и 

степени и сравнительными. 

Нормы построения сложноподчинѐнного предложения, место придаточного 

Определительного в сложноподчинѐнном предложении; построение сложноподчинѐнного 

предложения с придаточным изъяснительным, 

присоединѐнным к главной части союзом чтобы, союзными словами какой, который. 

Типичные грамматические ошибки при построении сложноподчинѐнных предложений. 

Сложноподчинѐнные предложения с несколькими придаточными. 

Однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 

Правила постановки знаков препинания в сложноподчинѐнных предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинѐнных предложений. 

Бессоюзное сложное предложение 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. 

Виды бессоюзных сложных предложений. Употребление бессоюзных сложных 

Предложений в речи. Грамматическая синонимия бессоюзных сложных 

предложений и союзных сложных предложений. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и 

точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, 

Условия и следствия, сравнения. 

Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 

Типы сложных предложений с разными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными 

видами союзной и бессоюзной связи. 

Прямая и косвенная речь 

Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной 

речью. 

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 

Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; правила 

постановки знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой 

речью, при цитировании. 

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания. 

 

 

 

 
 

3.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания, с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

7  класс  (210 ч)  
№ п/п Тема урока Количество часов  Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы 
Всего 

1 Русский язык как развивающееся явление. 1 [[Библиотека ЦОК 



Взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа 

https://m.edsoo.ru/fa275a2c]] 

2 Повторение. Орфография. Правописание 

гласных в корне слова (повторение 

изученного в 5 - 6 классах) 

1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa275e00]] 

3 Повторение.[Орфография. Правописание 

приставок в слове (повторение изученного в 

5 - 6 классах) 

1 [[]] 

4 Повторение. Морфология. Имя 

существительное, имя прилагательное, имя 

числительное. Правописание 

1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2760da]] 

5 Повторение.[Морфология. Местоимение. 

Глагол. Правописание 

1 [[]] 

6 Контрольная работа  1 [[]] 

7 Монолог и его виды 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27640e]] 

8 Диалог и его виды 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27659e]] 

9 Сочинение на лингвистическую тему 

"Морфема- значимая часть слова" 

1 [[]] 

10 Текст как речевое произведение 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2766fc]] 

11 Текст как речевое произведение. Виды 

информации в тексте 

1 [[]] 

12 Тезисный план текста 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa276d96]] 

13 Тезисный план текста. Практикум 1 [[]] 

14 Рассуждение как функционально- 

смысловой тип речи 

1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa276a4e]] 

15 Рассуждение как функционально- 

смысловой тип речи. Практикум 

1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa276c06]] 

16 Основные виды текста-рассуждения 1 [[]] 

17 Основные виды текста-рассуждения. 

Практикум 

1 [[]] 

18 Сочинение-рассуждение на тему: "Что 

значит быть гражданином". 

1 [[]] 

19 Функциональные разновидности языка 1 [[]] 

20 Публицистический стиль 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2775f2]] 

21 Основные жанры публицистического стиля 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27771e]] 

22 Основные жанры публицистического стиля. 

Практикум 

1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa277976]] 

23 Официально-деловой стиль 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa277bf6]] 

24 Основные жанры делового стиля. 

Инструкция 

1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa278042]] 

25 Сочинение  на тему: "Человек и природа" 1 [[]] 

26 Морфология как раздел науки о языке. 

Система частей речи в русском языке. 

1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2781aa]] 

27 Понятие о причастии. Причастие как особая 

форма глагола 

1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2782d6]] 

28 Признаки глагола и прилагательного у 1 [[Библиотека ЦОК 
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причастия https://m.edsoo.ru/fa27840c]] 

29 Причастный оборот 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27893e]] 

30 Причастный оборот. Знаки препинания в 

предложениях с причастным оборотом 

1 [[]] 

31 Действительные и страдательные причастия 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa278b96]] 

32 Полные и краткие формы причастий 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa278cc2]] 

33 Причастия настоящего и прошедшего 

времени 

1 [[]] 

34 Образование действительных причастий 

настоящего и прошедшего времени 

1 [[]] 

35 Образование действительных причастий 

настоящего и прошедшего времени. 

Практикум 

1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa278fc4]] 

36 Образование страдательных причастий 

настоящего и прошедшего времени 

1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2790f0]] 

37 Образование страдательных причастий 

настоящего и прошедшего времени. 

Практикум 

1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27921c]] 

38 Правописание гласных перед н и нн в 

полных причастиях 

1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2796b8]] 

39 Правописание гласных перед н и нн в 

полных и кратких страдательных 

причастиях. Практикум 

1 [[]] 

40 Правописание гласных перед н и нн в 

полных и кратких страдательных 

причастиях и отглагольных прилагательных 

1 [[]] 

41 Правописание н и нн в полных 

страдательных причастиях и отглагольных 

прилагательных 

1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa279942]] 

42 Правописание н и нн в кратких 

страдательных причастиях и кратких 

прилагательных 

1 [[]] 

43 Морфологический анализ причастия 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa279564]] 

44 Изложение "Книга- окно в мир". 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa278a74]] 

45 Правописание не с причастиями 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa279bae]] 

46 Буквы е и ѐ после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего 

времени 

1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa279d98]] 

47 Повторение темы "Причастие как особая 

форма глагола". Практикум 

1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa279ec4]] 

48 Диктант с грамматическим заданием.  1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa279ffa]] 

49 Понятие о деепричастии. Деепричастие как 

особая форма глагола 

1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27a11c]] 

50 Понятие о деепричастии. Признаки глагола 

и наречия в деепричастии 

1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27a356]] 

51 Деепричастный оборот 1 [[Библиотека ЦОК 
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https://m.edsoo.ru/fa27a7ca]] 

52 Деепричастный оборот. Знаки препинания в 

предложениях с деепричастным оборотом 

1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27a694]] 

53 Правописание не с деепричастиями 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27b03a]] 

54 Правописание не с деепричастиями. 

Практикум 

1 [[]] 

55 Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида 

1 [[]] 

56 Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. Практикум 

1 [[]] 

57 Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида в тексте. Подготовка к 

сочинению 

1 [[]] 

58 Сочинение-описание картины Ф.П. 

Решетникова "Опять двойка" 

1 [[]] 

59 Морфологический анализ деепричастия 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27aec8]] 

60 Морфологический анализ деепричастия. 

Практикум 

1 [[]] 

61 Синтаксический и пунктуационный анализ 

предложений с деепричастным оборотом. 

Практикум 

1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27abf8]] 

62 Повторение темы "Деепричастие как особая 

форма глагола". Нормы употребления 

деепричастий 

1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27b792]] 

63 Повторение темы "Деепричастие как особая 

форма глагола". Практикум 

1 [[]] 

64 Контрольная работа по темам "Причастие" и 

"Деепричастие" 

1 [[]] 

65 Наречие как часть речи 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27b8f0]] 

66 Разряды наречий по значению 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27ba62]] 

67 Разряды наречий по значению. Практикум 1 [[]] 

68 Степени сравнения наречий 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27c3d6]] 

69 Степени сравнения наречий. Практикум 1 [[]] 

70 Словообразование наречий 1 [[]] 

71 Морфологический анализ наречия 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27c6ba]] 

72 Слитное и раздельное написание не с 

наречиями на -о (-е) 

1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27ca02]] 

73 Слитное и раздельное написание не с 

наречиями на -о (-е). Практикум 

1 [[]] 

74 Дефис между частями слова в наречиях 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27cb6a]] 

75 Слитное и раздельное написание наречий, 

образованных от существительных и 

количественных числительных 

1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27cd90]] 

76 Слитное и раздельное написание наречий, 

образованных от существительных и 

количественных числительных. Практикум 

1 [[]] 
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77 Одна и две буквы н в наречиях на -о (-е) 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27d088]] 

78 Одна и две буквы н в наречиях на -о (-е). 

Практикум 

1 [[]] 

79 Буквы о и е после шипящих на конце 

наречий 

1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27d5a6]] 

80 Буквы о и е после шипящих на конце 

наречий. Практикум 

1 [[]] 

81 Буквы о и а на конце наречий 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27d83a]] 

82 Буквы о и а на конце наречий. Практикум 1 [[]] 

83 Мягкий знак после шипящих на конце 

наречий 

1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27d9c0]] 

84 Мягкий знак после шипящих на конце 

наречий. Практикум 

1 [[]] 

85 Повторение темы «Наречие» 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27dc36]] 

86 Диктант с грамматическим заданием. 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27dd9e]] 

87 Слова категории состояния в системе частей 

речи 

1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27df1a]] 

88 Слова категории состояния и наречия 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27e262]] 

89 Служебные части речи в русском языке 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27e5b4]] 

90 Предлог как часть речи 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27e866]] 

91 Предлоги производные и непроизводные 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27edf2]] 

92 Предлоги производные и непроизводные. 

Практикум 

1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27ef3c]] 

93 Предлоги простые и составные 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27eb0e]] 

94 Предлоги простые и составные. Практикум 1 [[]] 

95 Правописание предлогов 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27ec44]] 

96 Правописание предлогов. Практикум 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27f19e]] 

97 Употребление предлогов в речи 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27f450]] 

98 Употребление предлогов в речи. Практикум 1 [[]] 

99 Морфологический анализ предлога 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27f586]] 

100 Повторение темы «Предлог» 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27f6b2]] 

101 Повторение темы «Предлог». Практикум 1 [[]] 

102 Союз как часть речи 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27f978]] 

103 Разряды союзов 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27faa4]] 

104 Разряды союзов. Практикум 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27fbd0]] 

105 Сочинительные союзы 1 [[Библиотека ЦОК 
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https://m.edsoo.ru/fa27fd60]] 

106 Подчинительные союзы 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27fe82]] 

107 Правописание союзов 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2803b4]] 

108 Правописание союзов. Практикум 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2804ea]] 

109 Союзы и союзные слова 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba94310]] 

110 Союзы в простых и сложных предложениях 1 [[]] 

111 Морфологический анализ союза 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa280634]] 

112 Повторение темы «Союз» 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba948f6]] 

113 Повторение темы «Союз». Практикум 1 [[]] 

114 Частица как часть речи 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba94d6a]] 

115 Разряды частиц 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9510c]] 

116 Разряды частиц. Практикум 1 [[]] 

117 Правописание частиц 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba95a26]] 

118 Правописание частицы не 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba95918]] 

119 Правописание частицы не. Практикум 1 [[]] 

120 Разграничение частиц не и ни 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9562a]] 

121 Разграничение частиц не и ни. Практикум 1 [[]] 

122 Морфологический анализ частицы 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba95b3e]] 

123 Повторение темы «Частица» 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba95d6e]] 

124 Повторение темы «Частица». Практикум 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba95e86]] 

125 Повторение темы «Служебные части речи». 

Практикум 

1 [[]] 

126 Междометия и звукоподражательные слова 

в системе частей речи 

1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9612e]] 

127 Междометия и звукоподражательные слова. 

Практикум 

1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba96516]] 

128 Морфологический анализ междометия 1 [[]] 

129 Междометия и звукоподражательные слова 

в разговорной и  художественной речи. 

Практикум 

1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba96340]] 

130 Омонимия слов разных частей речи 1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9696c]] 

131 Омонимия слов разных частей речи. 

Практикум 

1 [[]] 

132 Контрольная итоговая работа за курс 7 

класса 

1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba97c0e]] 

133 Повторение. Правописание не с 

причастиями, деепричастиями, наречиями 

1 [[Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9702e]] 

134 Повторение. Правописание н и нн в 1 [[]] 
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причастиях, отглагольных прилагательных, 

наречиях 

135 Повторение. Слитное, раздельное, дефисное 

написание наречий 

1 [[]] 

136 Повторение. Правописание служебных 

частей речи 

1 [[]] 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 136  

 

 

8 класс  

 

№ п/п  

 

Тема урока  

 

Количеств

о часов 

 

Электронные цифровые 

образовательные ресурсы 

1 Русский язык в кругу других славянских языков  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba97dee 

2 

Повторение. Правописание н и нн в суффиксах 

прилагательных, причастий и наречий. 

Практикум 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba97f9c 

3 
Повторение. Слитное и раздельное написание не 

и ни с разными частями речи. Практикум 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba98208 

4 
Повторение. Правописание сложных слов 

разных частей речи. Практикум 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba98492 

5 

Повторение. Слитное, дефисное и раздельное 

написание наречий, производных предлогов, 

союзов и частиц. Практикум 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba98686 

6 Контрольная работа   1   

7 
Что такое культура речи. Монолог-

повествование 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9882a 

8 Монолог-рассуждение  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba98c3a 

9 Монолог и диалог  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba98e2e 

10 Монолог и диалог. Практикум  1   

11 
Текст как речевое произведение. Виды 

информации в тексте 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba99270 

12 Средства и способы связи предложений в тексте  1   

13 
Средства и способы связи предложений в 

тексте. Практикум 
 1   

14 Сочинение-рассуждение. Виды аргументации  1   

15 Сочинение-рассуждение. Практикум  1   

16 Сочинение на тему  1   

17 
Функциональные разновидности современного 

русского языка. Научный стиль 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba99ad6 

https://m.edsoo.ru/fba97dee
https://m.edsoo.ru/fba97f9c
https://m.edsoo.ru/fba98208
https://m.edsoo.ru/fba98492
https://m.edsoo.ru/fba98686
https://m.edsoo.ru/fba9882a
https://m.edsoo.ru/fba98c3a
https://m.edsoo.ru/fba98e2e
https://m.edsoo.ru/fba99270
https://m.edsoo.ru/fba99ad6


18 
Основные жанры научного стиля. 

Информационная переработка текста 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba99f9a 

19 Официально-деловой стиль  1   

20 Жанры официально-делового стиля  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba99c0c 

21 Повторение по теме. Практикум  1   

22 Изложение подробное/сжатое  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba98ff0 

23 
Синтаксис как раздел лингвистики. Основные 

единицы синтаксиса 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9a81e 

24 Пунктуация. Функции знаков препинания  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9a9a4 

25 Словосочетание, его структура и виды  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9ab34 

26 
Типы связи в словосочетании (согласование, 

управление, примыкание) 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9ae72 

27 
Типы связи в словосочетании (согласование, 

управление, примыкание). Практикум 
 1   

28 Синтаксический анализ словосочетаний  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9b228 

29 Повторение темы. Практикум  1   

30 
Понятие о предложении. Основные признаки 

предложения 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9b53e 

31 
Виды предложений по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске. Практикум 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9b6e2 

32 

Простые и сложные предложения. Знаки 

препинания в простом и сложном предложениях 

с союзом и. Практикум 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9b87c 

33 
Двусоставные и односоставные предложения. 

Практикум 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9ba0c 

34 

Виды предложений по наличию второстепенных 

членов (распространѐнные, 

нераспространѐнные). Практикум 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9bb88 

35 Предложения полные и неполные. Практикум  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9bdae 

36 
Главные члены двусоставного предложения. 

Подлежащее и способы его выражения 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9bf5c 

37 
Сказуемое и способы его выражения. Простое 

глагольное сказуемое 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9c286 

38 Изложение сжатое  1   

39 Составное глагольное сказуемое  1   

40 Составное именное сказуемое  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9c42a 

41 Тире между подлежащим и сказуемым  1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba99f9a
https://m.edsoo.ru/fba99c0c
https://m.edsoo.ru/fba98ff0
https://m.edsoo.ru/fba9a81e
https://m.edsoo.ru/fba9a9a4
https://m.edsoo.ru/fba9ab34
https://m.edsoo.ru/fba9ae72
https://m.edsoo.ru/fba9b228
https://m.edsoo.ru/fba9b53e
https://m.edsoo.ru/fba9b6e2
https://m.edsoo.ru/fba9b87c
https://m.edsoo.ru/fba9ba0c
https://m.edsoo.ru/fba9bb88
https://m.edsoo.ru/fba9bdae
https://m.edsoo.ru/fba9bf5c
https://m.edsoo.ru/fba9c286
https://m.edsoo.ru/fba9c42a


https://m.edsoo.ru/fba9c5b0 

42 Второстепенные члены и их роль в предложении  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9c736 

43 
Определение как второстепенный член 

предложения и его виды 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9c966 

44 Определения согласованные и несогласованные  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9caec 

45 Приложение как особый вид определения  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9d1cc 

46 
Дополнение как второстепенный член 

предложения. Дополнения прямые и косвенные 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9d44c 

47 
Дополнение как второстепенный член 

предложения. Практикум. 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9d564 

48 
Обстоятельство как второстепенный член 

предложения. Виды обстоятельств 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9d672 

49 
Обстоятельство как второстепенный член 

предложения. Практикум 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9d794 

50 

Второстепенные члены предложения. 

Синтаксический и пунктуационный анализ 

предложения 

 1   

51 

Повторение темы «Двусоставные предложения», 

"Второстепенные члены предложения". 

Практикум 

 1   

52 

Контрольная работа по темам "Словосочетание", 

"Двусоставное предложение", "Второстепенные 

члены предложения" 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9e068 

53 
Односоставные предложения. Главный член 

односоставного предложения 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9e248 

54 
Основные группы односоставных предложений 

и их особенности 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9e392 

55 Определѐнно-личные предложения  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9e4be 

56 Неопределѐнно-личные предложения  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9e5cc 

57 
Неопределѐнно-личные предложения. 

Практикум 
 1   

58 Обобщѐнно-личные предложения  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9e73e 

59 Сочинение-описание картины  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9ecd4 

60 Безличные предложения  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9e860 

61 Безличные предложения. Практикум  1   

62 Назывные предложения  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9e98c 

https://m.edsoo.ru/fba9c5b0
https://m.edsoo.ru/fba9c736
https://m.edsoo.ru/fba9c966
https://m.edsoo.ru/fba9caec
https://m.edsoo.ru/fba9d1cc
https://m.edsoo.ru/fba9d44c
https://m.edsoo.ru/fba9d564
https://m.edsoo.ru/fba9d672
https://m.edsoo.ru/fba9d794
https://m.edsoo.ru/fba9e068
https://m.edsoo.ru/fba9e248
https://m.edsoo.ru/fba9e392
https://m.edsoo.ru/fba9e4be
https://m.edsoo.ru/fba9e5cc
https://m.edsoo.ru/fba9e73e
https://m.edsoo.ru/fba9ecd4
https://m.edsoo.ru/fba9e860
https://m.edsoo.ru/fba9e98c


63 
Повторение темы «Односоставные 

предложения». Практикум 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9edf6 

64 Понятие о простом осложнѐнном предложении  1   

65 Понятие об однородных членах предложения  1   

66 
Способы связи однородных членов 

предложения и знаки препинания между ними 
 1   

67 

Способы связи однородных членов 

предложения и знаки препинания между ними. 

Практикум 

 1   

68 Однородные и неоднородные определения  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9f1de 

69 
Однородные и неоднородные определения. 

Практикум 
 1   

70 
Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9f2f6 

71 
Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. Практикум 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9f418 

72 Синтаксический анализ простого предложения  1   

73 
Повторение темы «Предложения с 

однородными членами». Практикум 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9fc10 

74 Сочинение-рассуждение   1   

75 
Предложения с обособленными членами. 

Обособление определений 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9ff30 

76 

Виды обособленных членов предложения: 

обособленные определения. Правила 

обособления согласованных определений 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa0052 

77 Обособление приложений  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa035e 

78 Обособление приложений. Практикум  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa05a2 

79 Обособление обстоятельств  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa070a 

80 Обособление обстоятельств. Практикум  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa0818 

81 Обособление дополнений  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa0a48 

82 Обособление дополнений. Практикум  1   

83 
Обособление уточняющих и 

присоединительных членов предложения. 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa0b60 

84 

Обособление уточняющих и 

присоединительных членов предложения. 

Практикум 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa0c8c 

85 
Повторение темы «Предложения с 

обособленными членами» 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa1268 

https://m.edsoo.ru/fba9edf6
https://m.edsoo.ru/fba9f1de
https://m.edsoo.ru/fba9f2f6
https://m.edsoo.ru/fba9f418
https://m.edsoo.ru/fba9fc10
https://m.edsoo.ru/fba9ff30
https://m.edsoo.ru/fbaa0052
https://m.edsoo.ru/fbaa035e
https://m.edsoo.ru/fbaa05a2
https://m.edsoo.ru/fbaa070a
https://m.edsoo.ru/fbaa0818
https://m.edsoo.ru/fbaa0a48
https://m.edsoo.ru/fbaa0b60
https://m.edsoo.ru/fbaa0c8c
https://m.edsoo.ru/fbaa1268


86 
Повторение темы «Предложения с 

обособленными членами». Практикум 
 1   

87 

Контрольная работа по темам "Предложения с 

однородными членами", "Обособленные члены 

предложения" 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa13e4 

88 Предложения с обращениями  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa154c 

89 Предложения с обращениями. Практикум  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa1664 

90 Предложения с вводными конструкциями  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa17c2 

91 
Предложения с вводными конструкциями. 

Практикум 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa1b82 

92 
Омонимия членов предложения и вводных слов, 

словосочетаний и предложений 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa1e84 

93 Предложения со вставными конструкциями  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa210e 

94 
Предложения со вставными конструкциями. 

Практикум 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa223a 

95 

Знаки препинания в предложениях с вводными 

и вставными конструкциями, обращениями и 

междометиями. Практикум 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa235c 

96 

Повторение темы «Предложения с 

обращениями, вводными и вставными 

конструкциями» 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa2474 

97 

Повторение темы «Предложения с 

обращениями, вводными и вставными 

конструкциями». Практикум 

 1   

98 Итоговая контрольная работа за курс 8 класса  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa2a96 

99 
Повторение. Типы связи слов в словосочетании. 

Культура речи. Практикум 
 1   

100 
Повторение. Виды односоставных предложений. 

Культура речи. Практикум 
 1   

101 

Повторение. Однородные члены предложения. 

Пунктуационный анализ предложений. 

Практикум 

 1   

102 

Повторение. Обособленные члены предложения. 

Пунктуационный анализ предложений. 

Практикум 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa26a4 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   

 
 

9 класс  

https://m.edsoo.ru/fbaa13e4
https://m.edsoo.ru/fbaa154c
https://m.edsoo.ru/fbaa1664
https://m.edsoo.ru/fbaa17c2
https://m.edsoo.ru/fbaa1b82
https://m.edsoo.ru/fbaa1e84
https://m.edsoo.ru/fbaa210e
https://m.edsoo.ru/fbaa223a
https://m.edsoo.ru/fbaa235c
https://m.edsoo.ru/fbaa2474
https://m.edsoo.ru/fbaa2a96
https://m.edsoo.ru/fbaa26a4


№ 

п/п 

 

Тема  
Кол. 

часов 

1. 1. Введение (4 ч.)  

1.1 Русский язык - национальный язык русского народа 1 

1.2 Русский язык - национальный язык русского народа 1 

1.3 Русский язык в современном мире 1 

1.4 Русский язык — один из наиболее распространенных славянских языков 1 

2. Повторение (4 ч.)  

2.1 Правописание корней и приставок 1 

2.2 Повторение. Правописание суффиксов слов разных частей речи 1 

2.3 Повторение. Средства связи в предложении и тексте 1 

2.4 Повторение. Пунктуация в простом осложненном предложении 1 

3. Речь (12 ч.)  

3.1 Виды речевой деятельности: говорение, письмо, слушание, чтение 1 

3.2 Виды речевой деятельности. Виды чтения 1 

3.3 Виды речевой деятельности. Приѐмы работы с учебной книгой 1 

3.4 Виды речевой деятельности. Подготовка к сжатому изложению 1 

3.5 Текст как речевое произведение 1 

3.6 Функционально-смысловые типы речи (обобщение) 1 

3.7 Информационная переработка текста 1 

3.8 Язык художественной литературы 1 

3.9 Язык художественной литературы. Основные изобразительно-выразительные 

средства русского языка 
1 

3.10 Научный стиль 1 

3.11 Основные жанры научного стиля. Структура реферата и речевые клише 1 

3.12 Информационная переработка научного текста.  1 

4. Сложное предложение (64 ч.) 
 

4.1 Понятие о сложном предложении. Классификация типов сложных 

предложений 
12 

4.2 Понятие о сложносочинѐнном предложении, его строении 27 

4.3 Рр Сочинение-рассуждение с объяснением значения слова 16 



4.4 Виды сложносочинѐнных предложений 9 

 Смысловые отношения между частями сложносочинѐнного предложения 
 

 Виды сложносочинѐнных предложений. Смысловые отношения между 

частями сложносочинѐнного предложения. Практикум 
1 

 Знаки препинания в сложносочинѐнных предложениях 1 

 Знаки препинания в сложносочинѐнных предложениях. Пунктуационный 

анализ 
1 

 Знаки препинания в сложносочинѐнных предложениях. Практикум 1 

5. Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинѐнного предложения 1 

5.1 Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинѐнного 

предложения. Практикум 
1 

5.2 Особенности употребления сложносочинѐнных предложений в речи 1 

5.3 Повторение темы «Сложносочинѐнное предложение» 1 

 Повторение темы «Сложносочинѐнное предложение». Практикум 1 

 Контрольная работа по теме "Сложносочинённое предложение" 1 

6 Понятие о сложноподчинѐнном предложении 1 

6.1 Союзы и союзные слова в сложноподчинѐнном предложении 1 

6.2 Знаки препинания в сложноподчинѐнном предложении 1 

6.3 Рр Сочинение-рассуждение (определение понятия и комментарий) 1 

6.4 Классификация сложноподчинѐнных предложений 1 

 Сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными 1 

 Сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными. 

Практикум 
1 

 Сложноподчинѐнные предложения с придаточными изъяснительными 1 

 Сложноподчинѐнные предложения с придаточными изъяснительными. 

Практикум 
1 

 Группы сложноподчинѐнных предложений с придаточными 

обстоятельственными 
1 

 Сложноподчинѐнные предложения с придаточными времени 1 

 Сложноподчинѐнные предложения с придаточными места 1 

 Сложноподчинѐнные предложения с придаточными причины 1 

 Сложноподчинѐнные предложения с придаточными цели 1 

 Сложноподчинѐнные предложения с придаточными следствия 1 



 Сложноподчинѐнное предложение с придаточным условия 1 

 Сложноподчинѐнные предложения с придаточными уступки 1 

 Сложноподчинѐнные предложения с придаточными образа действия 1 

 Сложноподчинѐнные предложения с придаточными меры и степени 1 

 Сложноподчинѐнные предложения с придаточными сравнительными 1 

 Сложноподчинѐнные предложения с несколькими придаточными 1 

 Однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных 

частей в сложноподчинѐнном предложении 
1 

 Правила постановки знаков препинания в сложноподчинѐнных 

предложениях 
1 

 Пунктуационный анализ сложноподчинѐнных предложений. Практикум 1 

 Синтаксический анализ сложноподчинѐнного предложения 1 

 Особенности употребления сложноподчинѐнных предложений в речи. 

Практикум 
1 

 Повторение темы «Сложноподчинѐнное предложение» 1 

 Повторение темы «Сложноподчинѐнное предложение». Практикум 1 

 Контрольная работа по теме «Сложноподчинённое предложение" 1 

7 Понятие о бессоюзном сложном предложении 1 

7.1 Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения 1 

7.2 Виды бессоюзных сложных предложений 1 

 Виды бессоюзных сложных предложений. Практикум 1 

 Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления 1 

 Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Практикум 1 

 Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, 

дополнения 
1 

 Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Практикум 1 

 Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, 

времени, условия и следствия, сравнения 
1 

 Тире в бессоюзном сложном предложении. Практикум 1 

 Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзного сложного 

предложения 
1 

 Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзного сложного 

предложения. Практикум 
1 

 Грамматическая синонимия бессоюзных сложных предложений и союзных 1 



 

 

 

 

 

 

сложных предложений. Практикум 

 Употребление бессоюзных сложных предложений в речи. Практикум 1 

 Повторение темы «Бессоюзное сложное предложение» 1 

 Повт 

орение темы «Бессоюзное сложное предложение». Практикум 
1 

7.3 Рр Сжатое изложение с грамматическим заданием (в тестовой форме) 1 

7.4 Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи 1 

 Типы сложных предложений с разными видами связи 1 

 Нормы построения сложных предложений с разными видами связи 1 

 Правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с разными 

видами связи 
1 

 Правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с разными 

видами связи. Практикум 
1 

 Синтаксический анализ сложных предложений с разными видами связи 1 

 Пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами связи 1 

 Повторение темы "Сложные предложения с разными видами союзной и 

бессоюзной связи" 
1 

 Повторение темы "Сложные предложения с разными видами союзной и 

бессоюзной связи". Практикум 
1 

8 Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи 1 

9 Косвенная речь 1 

10 Цитаты. Знаки препинания при цитировании 1 

10.1 Повторение темы «Прямая и косвенная речь». Практикум 1 

10.2 Итоговая контрольная тестовая работа (в формате ГИА) 1 

11. Повторение. (4 ч.) Правописание НЕ со словами разных частей речи 1 

11.1 Повторение. Запятая в простом и сложном предложении 1 

11.2 Повторение. Двоеточие в простом и сложном предложении 1 

1.3 Повторение. Тире в простом и сложном предложении 1 



Рабочая программа учебного предмета «Литература»  
1. 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, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной;  

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом 

устойчивых познавательных интересов;  

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира;  

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории,  культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

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 учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде;  

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 
Метапредметные результаты:  
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности;  

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  



умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения;  

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

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

решения учебных и познавательных задач;  

смысловое чтение;  

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью;  

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий.  

 

Предметные результаты:  
К концу обучения в 7 классе обучающийся научится:                                                                                     

1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать 

еѐ роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации;                                                                                    2) понимать 

специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия художественного 

текста от текста научного, делового, публицистического;                                                   3) 

проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и художественной 

литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать  и оценивать прочитанное (с 

учѐтом литературного развития обучающихся), понимать, что в литературных произведениях 

отражена художественная картина мира: анализировать произведение в единстве формы и 

содержания; определять тему, главную мысль и проблематику произведения, его родовую и 

жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, рассказчика и авторскую позицию, 

учитывая художественные особенности произведения; характеризовать героевперсонажей, 

давать их сравнительные характеристики, оценивать систему персонажей; определять 

особенности композиции и основной конфликт произведения; объяснять своѐ понимание 

нравственно-философской, социальноисторической и эстетической проблематики 

произведений (с учѐтом литературного развития обучающихся); выявлять основные 

особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи, 

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции; понимать сущность и 

элементарные смысловые функции теоретиколитературных понятий и учиться 

самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, 

оформления собственных оценок и наблюдений (художественная литература и устное 

народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры 



(рассказ, повесть, роман, послание, поэма, песня); форма и содержание литературного 

произведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский 

и другие); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия (экспозиция, завязка, 

развитие действия, кульминация, развязка); автор, повествователь, рассказчик, литературный 

герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, 

интерьер, художественная деталь; юмор, ирония, сатира; эпитет, метафора, сравнение; 

олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; стихотворный метр (хорей, ямб, 

дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа); выделять в произведениях элементы 

художественной формы и обнаруживать связи между ними; сопоставлять произведения, их 

фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных литературных произведений, темы, 

проблемы, жанры, художественные приѐмы, особенности языка; сопоставлять изученные и 

самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы с произведениями 

других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино);         4) выразительно читать стихи 

и прозу, в том числе наизусть (не менее 9 поэтических произведений, не выученных ранее), 

передавая личное отношение к произведению (с учѐтом литературного развития, 

индивидуальных особенностей обучающихся);                                               5) пересказывать 

прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; 

пересказывать сюжет и вычленять фабулу;                                                                         6) 

участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную 

позицию с позицией автора, давать аргументированную оценку прочитанному;                                     

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объѐмом не менее 150 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения, под руководством учителя учиться исправлять и редактировать собственные 

письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, литературно-

творческой работы на самостоятельно или под руководством учителя выбранную 

литературную или публицистическую тему;                                                                               8) 

самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные художественные 

произведения древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа;                                                       

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 

литературы для самостоятельного познания мира, развития собственных эмоциональных и 

эстетических впечатлений;                                                                                                                              

10) планировать своѐ досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям 

учителя и сверстников, в том числе за счѐт произведений современной литературы для детей 

и подростков;                                                                                                                                                 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской и проектной 

деятельности и публично представлять полученные результаты;                                                                             

12) развивать умение использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в 

электронной форме, самостоятельно пользоваться электронными библиотеками и другими 

справочными материалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, 

включѐнных в федеральный перечень. 

К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

 1) понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать еѐ роль в воспитании 

патриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской Федерации;  

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического;  



3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений 

художественной литературы, воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное (с учѐтом литературного развитияобучающихся), понимать неоднозначность 

художественных смыслов, заложенных в литературных произведениях:  

анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тематику и 

проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность, выявлять позицию 

героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные 

особенности произведения и отражѐнные в нѐм реалии; характеризовать героев-персонажей, 

давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности 

композиции и основной конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять 

и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений  с читателем как адресатом произведения; объяснять своѐ понимание 

нравственнофилософской, социально-исторической и эстетической проблематики 

произведений (с учѐтом возраста и литературного развития обучающихся); выявлять 

языковые особенности художественного произведения, поэтической и прозаической речи, 

находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные  для творческой 

манеры и стиля писателя, определять их художественные функции;  

владеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретиколитературных понятий и 

самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, 

оформления собственных оценок и наблюдений (художественная литература и устное 

народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; роды (лирика, 

эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, послание, поэма, песня, сонет, лиро-

эпические (поэма, баллада)); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, 

проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и другие), сюжет, 

композиция, эпиграф; стадии развития действия (экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка); конфликт; система образов; автор, повествователь, рассказчик, 

литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, 

пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; 

эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; 

звукопись (аллитерация, ассонанс); стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, 

анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм);  

рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историколитературного 

процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к 

историческому времени, определѐнному литературному направлению);  

выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними, определять родо-жанровую специфику изученного художественного произведения; 

 сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные явления и 

факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, 

художественные приѐмы, эпизоды текста, особенности языка; 

 4) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной 

литературы с произведениями других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, 

театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

 5) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение  к произведению (с учѐтом 

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 



 6) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя 

различные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно 

формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 

 7) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную 

позицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать аргументированную 

оценку прочитанному;  

8) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объѐмом не менее 200 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой  на прочитанные 

произведения; исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать 

материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, 

схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческой работы на 

самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, применяя различные 

виды цитирования; 

 9) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно прочитанные 

художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной 

литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и 

эстетического анализа;  

10) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной 

литературы как способа познания мира и окружающей действительности, источника 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

 11) самостоятельно планировать своѐ досуговое чтение, обогащать свой литературный 

кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных интернет-ресурсов, 

в том числе за счѐт произведений современной литературы;  

12) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской и проектной 

деятельности и публично представлять полученные результаты;  

13) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники,  в том числе в 

электронной форме, пользоваться электронными библиотеками и другими справочными 

материалами, в том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включѐнных в 

федеральный перечень. 

 
К концу обучения в 9 классе обучающийся научится:                                                                                                    

1) понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, 

осознавать еѐ роль в формировании гражданственности и патриотизма, уважения к своей 

Родине и еѐ героической истории, укреплении единства многонационального народа 

Российской Федерации;                                                                                                                                   

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, выявлять 

главные отличия художественного текста от текста научного, делового, публицистического;                                                                                                                                                 

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа произведений 

художественной литературы (от древнерусской до современной), анализировать 

литературные произведения разных жанров, воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное (с учѐтом литературного развития 

обучающихся), понимать условность художественной картины мира, отражѐнной в 

литературных произведениях с учѐтом неоднозначности заложенных в них художественных 

смыслов; анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять тематику 

и проблематику произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию 



героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные 

особенности произведения и отраженные в нѐм реалии, характеризовать героев-персонажей, 

давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности 

композиции и основной конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять 

и осмысливать формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; объяснять своѐ понимание 

нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики 

произведений (с учѐтом литературного развития обучающихся); выявлять языковые 

особенности художественного произведения, поэтической и прозаической речи, находить 

основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 

писателя, определять их художественные функции, выявляя особенности авторского языка и 

стиля; овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретиколитературных 

понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и интерпретации 

произведений, оформления собственных оценок и наблюдений (художественная литература 

и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ, факт, вымысел; 

литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм); роды 

(лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, 

баллада, послание, поэма, ода, элегия, песня, отрывок, сонет, лироэпические (поэма, 

баллада)); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, 

пафос (героический, патриотический, гражданский и другие); сюжет, композиция, эпиграф; 

стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, (кульминация, развязка, 

эпилог, авторское (лирическое) отступление); конфликт, система образов, образ автора, 

повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический 

персонаж; речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; 

символ, подтекст, психологизм; реплика; диалог, монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, 

сарказм, гротеск; эпитет, метафора, метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, 

умолчание, параллелизм; антитеза, аллегория; риторический вопрос, риторическое 

восклицание; инверсия, анафора, повтор; художественное время и пространство; звукопись 

(аллитерация, ассонанс); стиль; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, 

анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм); рассматривать изученные и самостоятельно 

прочитанные произведения в рамках историко-литературного процесса (определять и 

учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому времени, 

определѐнному литературному направлению); выявлять связь между важнейшими фактами 

биографии писателей (в том числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. 

Гоголя) и особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики 

произведений; выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними; определять родо-жанровую специфику изученного и самостоятельно 

прочитанного художественного произведения; сопоставлять произведения, их фрагменты (с 

учѐтом внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления 

и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, 

художественные приѐмы, эпизоды текста, особенности языка; сопоставлять изученные и 

самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы с произведениями 

других видов искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, 



фотоискусство, компьютерная графика);                                                                                         

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учѐтом 

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся);                                       

5) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя 

различные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; 

пересказывать сюжет и вычленять фабулу; 6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном 

произведении, в учебной дискуссии на литературные темы, соотносить собственную 

позицию с позицией автора и мнениями участников дискуссии, давать аргументированную 

оценку прочитанному и отстаивать свою точку зрения, используя литературные аргументы;                                                                                                                                    

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объѐмом не менее 250 

слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения, представлять развѐрнутый устный или письменный ответ на проблемный 

вопрос, исправлять и редактировать собственные и чужие письменные тексты, собирать 

материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, 

схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой 

работы на самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, применяя 

различные виды цитирования;                                                                                                         8) 

самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно 

прочитанные художественные произведения древнерусской, классической русской и 

зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового 

чтения и эстетического анализа;                                                                                                9) 

понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы как способа познания мира и окружающей действительности, 

источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного 

развития;                                                                                                                                                                 

10) самостоятельно планировать своѐ досуговое чтение, обогащать свой литературный 

кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных интернет-ресурсов, 

в том числе за счѐт произведений современной литературы;                                                                    

11) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-исследовательской и проектной 

деятельности и уметь публично презентовать полученные результаты;                                                               

12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной 

литературой, информационно-справочными системами, в том числе в электронной форме, 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете, работать с электронными библиотеками и другими справочными материалами, в 

том числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включѐнных в федеральный 

перечень. 

 

2. Содержание  учебного предмета «Литература». 
7 класс 

Древнерусская литература.  Древнерусские повести (одна повесть по выбору). Например, 

«Поучение» Владимира Мономаха (в сокращении) и другие.  



Литература первой половины XIX века. 

 А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырѐх). Например, «Во глубине сибирских 

руд…», «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «И.И. Пущину», «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла…» и другие. «Повести Белкина» («Станционный смотритель»). 

Поэма «Полтава» (фрагмент) и другие.                                                                                                                    

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырѐх). Например, «Узник», «Парус», 

«Тучи», «Желанье» («Отворите мне темницу…»), «Когда волнуется желтеющая нива…», 

«Ангел», «Молитва» («В минуту жизни трудную…») и другие. «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».                                                  

Н.В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба».  

Литература второй половины XIX века.                                                                                             

И.С. Тургенев. Рассказы из цикла «Записки охотника» (два по выбору). Например, «Бирюк», 

«Хорь и Калиныч» и другие. Стихотворения в прозе. Например, «Русский язык», «Воробей» 

и другие.                                                                                                                             Л.Н. 

Толстой. Рассказ «После бала».                                                                                                                        

Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Размышления у парадного 

подъезда», «Железная дорога» и другие.                                                                                                

Поэзия второй половины XIX века.  Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.К. Толстой и другие (не 

менее двух стихотворений по выбору).                                                                                                             

.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (две по выбору). Например, «Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пискарь» и другие. 

Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую тему (не менее 

двух). Например, А.К. Толстого, Р. Сабатини, Ф. Купера.  

Литература конца XIX – начала XX века.                                                                                                                 

А.П. Чехов. Рассказы (один по выбору). Например, «Тоска», «Злоумышленник» и другие. М. 

Горький. Ранние рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Старуха Изергиль» 

(легенда о Данко), «Челкаш» и другие.                                                                    Сатирические 

произведения отечественных и зарубежных писателей (не менее двух). Например, М.М. 

Зощенко, А.Т. Аверченко, Н. Тэффи, О. Генри, Я. Гашека.  

Литература первой половины XX .                                                                                                      

А.С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Алые паруса», 

«Зелѐная лампа» и другие.                                                                                              

Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему мечты и 

реальности (два-три по выбору). Например, стихотворения А.А. Блока, Н.С. Гумилѐва, М.И. 

Цветаевой и другие.                                                                                                                               

В.В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Хорошее отношение к лошадям» и 

другие.                                                                                                                                 М.А. 

Шолохов. «Донские рассказы» (один по выбору). Например, «Родинка», «Чужая кровь» и 

другие.                                                                                                                                      А.П. 

Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Юшка», «Неизвестный цветок» и другие.  



Литература второй половины XX века.                                                                                                

В.М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, «Чудик», «Стенька Разин», 

«Критики» и другие.                                                                                                                             

Стихотворения отечественных поэтов XX–XXI веков (не менее четырѐх стихотворений двух 

поэтов). Например, стихотворения М.И. Цветаевой, Е.А. Евтушенко, Б.А. Ахмадулиной, 

Ю.Д. Левитанского и другие.                                                                                              

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX – начала XXI века (не менее 

двух). Например, произведения Ф.А. Абрамова, В.П. Астафьева, В.И. Белова, Ф.А. 

Искандера и другие.                                                                                                                            

Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора им жизненного пути (не 

менее двух произведений современных отечественных и зарубежных писателей). Например, 

Л.Л. Волкова. «Всем выйти из кадра», Т.В. Михеева. «Лѐгкие горы», У. Старк. «Умеешь ли 

ты свистеть, Йоханна?» и другие.                                                                           Зарубежная 

литература.                                                                                                                                                

М. де Сервантес Сааведра. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (главы).                                                                                                                                     

Зарубежная новеллистика (одно-два произведения по выбору). Например, П. Мериме. 

«Маттео Фальконе»; О. Генри. «Дары волхвов», «Последний лист». А. де Сент Экзюпери. 

Повесть-сказка «Маленький принц». 

8 КЛАСС  
Древнерусская литература  

Житийная литература «Житие Сергия Радонежского» 

Литература XVIII века  

Д.И. Фонвизин. Комедия «Недоросль».  

Литература первой половины XIX века  

А.С. Пушкин. Стихотворения «К Чаадаеву», «Анчар». «Маленькие трагедии» «Моцарт и Сальери», 

Роман «Капитанская дочка». 

 М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Я не хочу, чтоб свет узнал…», «Из-под таинственной, холодной 

полумаски…», «Нищий» Поэма «Мцыри».  

Н.В. Гоголь. Повесть «Шинель». Комедия «Ревизор». 

 Литература второй половины XIX века И.С. Тургенев. Повесть «Ася».  

Ф.М. Достоевский. «Белые ночи».  

Л.Н. Толстой. Повести и рассказы «Отрочество» (главы).  

Литература первой половины XX века Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух 

по выбору). Например, произведения И.С. Шмелѐва, М.А. Осоргина, В.В. Набокова, Н. Тэффи, А.Т. 

Аверченко и другие.  

Поэзия первой половины ХХ века (не менее трѐх стихотворений на тему «Человек и эпоха» по 

выбору). Например, стихотворения В.В. Маяковского,  М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. 

Пастернака и другие.  

М.А. Булгаков  «Собачье сердце»  

Литература второй половины XX века А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Тѐркин» (главы 

«Переправа», «Гармонь», «Два солдата», «Поединок» и другие).  

А.Н. Толстой. Рассказ «Русский характер».  

М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека».  

А.И. Солженицын. Рассказ «Матрѐнин двор». 

 Произведения отечественных прозаиков второй половины XX – XXI века  (не менее двух 

произведений). Например, произведения Е.И. Носова,  А.Н. и  Б.Н. Стругацких, В.Ф. Тендрякова, 

Б.П. Екимова и другие. 



 Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины XX – XXI века (не менее 

двух произведений на тему «Человек в ситуации нравственного выбора»). Например, произведения 

В.П. Астафьева, Ю.В. Бондарева,  Н.С. Дашевской, Дж. Сэлинджера, К. Патерсон, Б. Кауфман и 

другие.  

Поэзия второй половины XX – начала XXI века (не менее трѐх стихотворений). Например, 

стихотворения Н.А. Заболоцкого, М.А. Светлова, М.В. Исаковского, К.М. Симонова, Р.Г. Гамзатова, 

Б.Ш. Окуджавы, В.С. Высоцкого,  А.А. Вознесенского, Е.А. Евтушенко, Р.И. Рождественского, И.А. 

Бродского,  А.С. Кушнера и другие.  

Зарубежная литература  

У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, № 66 «Измучась всем, я умереть хочу…», № 

130 «Еѐ глаза на звѐзды не похожи…» и другие. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты по 

выбору). 

 Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (фрагменты по выбору). 

 

 

9 КЛАСС 

Древнерусская литература.                                                                                                                                 

«Слово о полку Игореве».                                                                                                                  

Литература XVIII века.                                                                                                                             

М.В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества 

Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и другие стихотворения (по 

выбору).                                                                                                                                                           

Г.Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). Например, «Властителям и судиям», 

«Памятник» и другие.                                                                                                                                

Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза».                                                                                            

Литература первой половины XIX века.                                                                                                                

В.А. Жуковский. Баллады, элегии (одна-две по выбору). Например, «Светлана», 

«Невыразимое», «Море» и другие.                                                                                                       

А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума».                                                                                           

Поэзия пушкинской эпохи. К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. Языков, Е.А. Баратынский 

(не менее трѐх стихотворений по выбору).                                                                                          

А.С. Пушкин. Стихотворения. Например, «Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», 

«…Вновь я посетил…», «Из Пиндемонти», «К морю», «К***» («Я помню чудное 

мгновенье…»), «Мадонна», «Осень» (отрывок), «Отцыпустынники и жѐны непорочны…», 

«Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит…», «Поэт», «Пророк», «Свободы сеятель 

пустынный…», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «Я вас любил: любовь ещѐ, 

быть может…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» и другие. Поэма «Медный 

всадник». Роман в стихах «Евгений Онегин».                                    М.Ю. Лермонтов. 

Стихотворения. Например, «Выхожу один я на дорогу…», «Дума», «И скучно и грустно», 

«Как часто, пѐстрою толпою окружѐн…», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою…»), «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Поэт» 

(«Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Пророк», «Родина», «Смерть Поэта», «Сон» 

(«В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Я жить хочу, хочу печали…» и другие. Роман 

«Герой нашего времени».                                                                                Н.В. Гоголь. Поэма 

«Мѐртвые души».                                                                            Отечественная проза первой 



половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например, произведения: «Лафертовская 

маковница» Антония Погорельского, «Часы и зеркало» А.А. Бестужева-Марлинского, «Кто 

виноват?» (главы по выбору) А.И. Герцена и другие. Зарубежная литература.                                                                                                                                      

Данте. «Божественная комедия» (не менее двух фрагментов по выбору). У. Шекспир. 

Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору).                                                                                И.-

В. Гѐте. Трагедия «Фауст» (не менее двух фрагментов по выбору).                                  Дж. 

Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Душа моя мрачна. Скорей, певец, 

скорей!..», «Прощание Наполеона» и другие. Поэма «Паломничество Чайльд-Гарольда» (не 

менее одного фрагмента по выбору).                                                        Зарубежная проза 

первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например, произведения Э.Т.А. 

Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и другие. 

 

 
3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания, с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.   
  

7 класс 

№ 

п/п 

 

Тема 
Кол. 

часов 

1. Введение (1 ч.)  

 Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема 

литературы 
1 

2. Древнерусская литература (3 ч.)    

2.1 Древнерусские повести (одна повесть по выбору). Например, «Поучение» 

Владимира Мономаха 

1 

2.2. Вн.чт.  Произведения древнерусской литературы. 2 

3. Литература первой половины XIX века (19 ч.)  

3.1. А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырѐх). Например, «Во глубине 

сибирских руд…»,«19 октября» («Роняет лес 

багряный свой убор…»), «И. И. Пущину», «На холмах Грузии лежит 

ночная мгла…» и др. «Повести Белкина» 

(«Станционный смотритель» и др.). Поэма «Полтава» (фрагмент) и др 

8 

3.2. М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырѐх). Например, 

«Узник», «Парус», «Тучи», «Желанье» («Отворите мне 

темницу…»), «Когда волнуется желтеющая нива…», Ангел», «Молитва» 

(«В минуту жизни трудную…») и др. «Песня 
про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова» 

5 

3.3 Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба» 6 



4. Литература второй половины XIX века (12 ч.)  

4.1 И. С. Тургенев. Рассказы из цикла «Записки охотника» (два по выбору). 

Например, «Бирюк», «Хорь и Калиныч» и др. Стихотворения в прозе. 
Например, «Русский язык», «Воробей» и др.   

4 

4.2 Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Железная 

дорога», «Размышления у парадного подъезда» и др. 

2 

4.3 Поэзия второй половины XIX века. Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, А. К. Толстой 

и др. (не менее двух стихотворений по выбору) 

2 

4.4 М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (две по выбору). Например, «Повесть о 

том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», 
«Премудрый пискарь» и др. 

 2 

4.5 Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую 

тему (не менее двух). Например, произведения А. К. Толстого, 

Р. Сабатини, Ф. Купера 

2 

5. Литература конца XIX — начала XX века (5 ч.) 
 

5.1 А. П. Чехов. Рассказы (один по выбору). Например, «Тоска», 

Злоумышленник» и др. 
2 

5.2 М. Горький. Ранние рассказы (одно произведение по выбору). Например, 

«Старуха Изергиль» (легенда о Данко), «Челкаш» и др. 
1 

5.3 Сатирические произведения отечественной и зарубежной литературы (не 

менее двух). Например, М. М. Зощенко, А. Т. Аверченко, Н. Тэффи, О. Генри, 

Я. Гашека  

2 

6. Литература первой половины  XX века (9 ч.) 
 

6.1 А.С. Грин «Зелѐная лампа» 1 

6.2 Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему 

мечты и реальности (два-три по выбору). Например, стихотворения А.А. 

Блока, Н.С. Гумилѐва, М.И. Цветаевой и другие.                                                                                                                                

2 

6.3 В. В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). Например, 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче», «Хорошее отношение к лошадям» и др. 

1 

 М.А. Шолохов. «Донские рассказы» (один по выбору). Например, 

«Родинка», «Чужая кровь» и другие.                                                                                                                                       
1 

6.4 А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору).Например, «Юшка», 

«Неизвестный цветок» и др. 
2 

6.5. УВЧ Л.Н. Андреев «Кусака» 
2 

7. Литература второй половины XX века (11 ч.) 
 

7.1 В. М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, «Чудик», «Стенька 

Разин», «Критики» и др. 
1 



 

8 класс 

№ 

п/п  
 

Тема урока  
 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы 

1 

Введение. Жанровые особенности житийной литературы. 

"Житие Сергия Радонежского": особенности героя жития, 

исторические основы образа 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc38c94 

2 

Житийная литература. «Житие Сергия Радонежского» 

Нравственные проблемы в житии, их историческая 

обусловленность и вневременной смысл. Особенности 

лексики и художественной образности жития 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc38e06 

3 
Д.И. Фонвизин. Комедия "Недоросль" как произведение 

классицизма, еѐ связь с просветительскими идеями. 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc38f78 

7.2 Стихотворения отечественных поэтов XX—XXI веков (не менее  четырѐх 

стихотворений двух поэтов): например, стихотворения М. И. Цветаевой, 

Е. А. Евтушенко, Б. А. Ахмадулиной, 

Ю. Д. Левитанского и др. 

2 

7.3 Произведения отечественных прозаиков второй половины XX — начала 

XXI века (не менее двух). Например, произведения Ф. А. Абрамова, В. 

П. Астафьева, В. И. Белова, Ф. А. Искандера и др. 

3 

7.4 Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора им 

жизненного пути (не менее двух произведений 
современных отечественных и зарубежных писателей). Например, 

Л. Л. Волкова «Всем 
выйти из кадра», Т. В. Михеева. 

«Лѐгкие горы», У. Старк «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» и др. 

2 

7.5 УВЧ На дорогах войны 2 

8. Зарубежная  литература (6 ч.) 
 

8.1 М. де Сервантес Сааведра. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот 

Ламанчский» (главы).   
3 

 Зарубежная новеллистика 
(одно-два произведения по выбору). Например, П. Мериме. «Маттео 

Фальконе»); О. Генри. «Дары волхвов», «Последний лист».   А. де Сент 

Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц». 

3 

9. Итоговый контроль (2 ч.) 
 

9.1 Сочинение 1 

9.2 Итоговая контрольная работа за курс 7 класса  (промежуточная аттестация). 1 

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 68 

https://m.edsoo.ru/8bc38c94
https://m.edsoo.ru/8bc38e06
https://m.edsoo.ru/8bc38f78


Особенности сюжета и конфликта 

4 

Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль».Тематика и 

социально-нравственная проблематика комедии. 

Характеристика главных героев 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3909a 

5 

Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль».Способы создания 

сатирических персонажей в комедии, их речевая 

характеристика. Смысл названия комедии 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc391bc 

6 
Резервный урок. Д.И. Фонвизин. Комедия "Недоросль" на 

театральной сцене 
 1   

7 

А.С. Пушкин. Стихотворения «К Чаадаеву», «Анчар» 

Гражданские мотивы в лирике поэта. Художественное 

мастерство и особенности лирического героя 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc39b1c 

8 

А.С. Пушкин. "Маленькие трагедии" «Моцарт и Сальери» 

Особенности драматургии А.С. Пушкина. Тематика и 

проблематика, своеобразие конфликта. Характеристика 

главных героев. Нравственные проблемы в пьесе 

 1   

9 

А.С. Пушкин. Роман "Капитанская дочка": история 

создания. Особенности жанра и композиции, сюжетная 

основа романа 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc39c70 

10 
А.С. Пушкин. Роман "Капитанская дочка": тематика и 

проблематика, своеобразие конфликта и системы образов 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3a210 

11 

А.С. Пушкин. Роман "Капитанская дочка": образ Пугачева, 

его историческая основа и особенности авторской 

интерпретации 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc39fd6 

12 

А.С. Пушкин. Роман "Капитанская дочка": образ Петра 

Гринева. Способы создания характера героя, его место в 

системе персонажей 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc39d9c 

13 
А.С. Пушкин. Роман "Капитанская дочка": тема семьи и 

женские образы. Роль любовной интриги в романе 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc39eb4 

14 

А.С. Пушкин. Роман "Капитанская дочка": историческая 

правда и художественный вымысел. Смысл названия романа. 

Художественное своеобразие и способы выражения 

авторской идеи 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3a3b4 

15 
Развитие речи. А.С. Пушкин. Роман "Капитанская дочка": 

подготовка к сочинению 
 1   

16 
Резервный урок. Сочинение по роману А.С. Пушкина 

"Капитанская дочка" 
 1   

17 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Я не хочу, чтоб свет 

узнал…», «Из-под таинственной, холодной полумаски…», 

«Нищий» и др. Мотив одиночества в лирике поэта, характер 

лирического героя 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3a5da 

18 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Я не хочу, чтоб свет 

узнал…», «Из-под таинственной, холодной полумаски…», 

«Нищий» и др. Художественное своеобразие лирики поэта 

 1   

19 

М.Ю. Лермонтов. Поэма "Мцыри": история создания. Поэма 

"Мцыри" как романтическое произведение. Особенности 

сюжета и композиции 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3a6f2 

https://m.edsoo.ru/8bc3909a
https://m.edsoo.ru/8bc391bc
https://m.edsoo.ru/8bc39b1c
https://m.edsoo.ru/8bc39c70
https://m.edsoo.ru/8bc3a210
https://m.edsoo.ru/8bc39fd6
https://m.edsoo.ru/8bc39d9c
https://m.edsoo.ru/8bc39eb4
https://m.edsoo.ru/8bc3a3b4
https://m.edsoo.ru/8bc3a5da
https://m.edsoo.ru/8bc3a6f2


20 
М.Ю. Лермонтов. Поэма "Мцыри": тематика, проблематика, 

идея, своеобразие конфликта. 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3a7f6 

21 
М.Ю. Лермонтов. Поэма "Мцыри": особенности характера 

героя, художественные средства его создания. 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3a922 

22 

Развитие речи. М.Ю. Лермонтов. Поэма "Мцыри": 

художественное своеобразие. Поэма "Мцыри" в 

изобразительном искусстве 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3aa58 

23 
Н.В. Гоголь. Повесть "Шинель": тема, идея, особенности 

конфликта 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3b6ba 

24 
Н.В. Гоголь. Повесть "Шинель": социально-нравственная 

проблематика. Образ маленького человека. Смысл финала 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3b7dc 

25 
Н.В. Гоголь. Комедия "Резизор": история создания. Сюжет, 

композиция, особенности конфликта 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3ace2 

26 

Н.В. Гоголь. Комедия "Ревизор" как сатира на чиновничью 

Россию. Система образов. Средства создания сатирических 

персонажей 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3b2f0 

27 
Н.В. Гоголь. Комедия "Ревизор". Образ Хлестакова. Понятие 

"хлестаковщина" 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3b19c 

28 
Н.В. Гоголь. Комедия "Ревизор". Смысл финала. 

Сценическая история комедии 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3b53e 

29 
Развитие речи. Н.В. Гоголь. Комедия "Ревизор": подготовка 

к сочинению 
 1   

30 
Резервный урок. Сочинение по комедии Н.В. Гоголя 

"Ревизор" 
 1   

31 И. С. Тургенев. Повесть «Ася». Тема, идея, проблематика  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3ba0c 

32 И. С. Тургенев. Повесть «Ася. Система образов  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3be9e 

33 Ф. М. Достоевский. «Белые ночи». Тема, идея, проблематика  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3c57e 

34 Ф. М. Достоевский. «Белые ночи». Система образов.  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3c7cc 

35 
Л. Н. Толстой. Повести и рассказы «После бала» Тема, идея, 

проблематика 
 1   

36 
Л. Н. Толстой. Повести и рассказы «После бала». Система 

образов 
 1   

37 
Итоговый контроль. Произведения русской литературы 

второй половины XIX века 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3c06a 

38 
Произведения писателей русского зарубежья И. С. Шмелѐв, 

М. А. Осоргин Основные темы, идеи, проблемы, герои 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3c984 

39 

Произведения писателей русского зарубежья И. С. Шмелѐв, 

М. А. Осоргин. Система образов. Художественное 

мастерство писателя 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3cc68 

40 
Внеклассное чтение. Произведения писателей русского 

зарубежья В.В. Набоков, Н.Тэффи, А.Т.Аверченко. 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3cfa6 

41 Поэзия первой половины ХХ века  Стихотворения В. В.  1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3a7f6
https://m.edsoo.ru/8bc3a922
https://m.edsoo.ru/8bc3aa58
https://m.edsoo.ru/8bc3b6ba
https://m.edsoo.ru/8bc3b7dc
https://m.edsoo.ru/8bc3ace2
https://m.edsoo.ru/8bc3b2f0
https://m.edsoo.ru/8bc3b19c
https://m.edsoo.ru/8bc3b53e
https://m.edsoo.ru/8bc3ba0c
https://m.edsoo.ru/8bc3be9e
https://m.edsoo.ru/8bc3c57e
https://m.edsoo.ru/8bc3c7cc
https://m.edsoo.ru/8bc3c06a
https://m.edsoo.ru/8bc3c984
https://m.edsoo.ru/8bc3cc68
https://m.edsoo.ru/8bc3cfa6


Маяковского, М. И. Цветаевой, О. Э. Мандельштама, Б. Л. 

Пастернака Основные темы, мотивы, образы 

https://m.edsoo.ru/8bc3d604 

42 

Развитие речи. Поэзия первой половины ХХ века 

Стихотворения В.В.Маяковского, М.И.Цветаевой, 

О.Э.Мандельштама, Б.Л.Пастернака. Художественное 

мастерство поэтов 

 1   

43 
М.А. Булгаков «Собачье сердце» Основные темы, идеи, 

проблемы 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3d1cc 

44 
М.А. Булгаков «Собачье сердце» Главные герои и средства 

их изображения 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3d32a 

45 
М.А. Булгаков «Собачье сердце»  Фантастическое и 

реальное в повести. Смысл названия 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3d44c 

46 

А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Тѐркин» (главы 

«Переправа», «Гармонь», «Два солдата», «Поединок» и др. ). 

История создания. Тема человека на войне. Нравственная 

проблематика, патриотический пафос поэмы 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3d94c 

47 

А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Тѐркин» (главы 

«Переправа», «Гармонь», «Два солдата», «Поединок» и др. ). 

Образ главного героя, его народность 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3db22 

48 

А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Тѐркин» (главы 

«Переправа», «Гармонь», «Два солдата», «Поединок» и др. ). 

Особенности композиции, образ автора. Своеобразие языка 

поэмы 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3dcc6 

49 
А.Н. Толстой. Рассказ "Русский характер". Образ главного 

героя и проблема национального характера. Смысл финала 
 1   

50 
М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». История 

создания. Особенности жанра, сюжет и композиция рассказа 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3de56 

51 
М.А. Шолохов. Рассказ "Судьба человека". Тематика и 

проблематика. Образ главного героя 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3df82 

52 

Резервный урок. М.А. Шолохов. Рассказ "Судьба человека". 

Автор и рассказчик. Сказовая манера повествования. Смысл 

названия рассказа 

 1   

53 
Итоговый контроль. Литературные произведения о Великой 

Отчественной войне 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3e356 

54 
А.И. Солженицын. Рассказ «Матрѐнин двор». История 

создания. Тематика и проблематика. Система образов. 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3e450 

55 

А.И. Солженицын. Рассказ «Матрѐнин двор». Образ 

Матрѐны, способы создания характера героини. Образ 

рассказчика. Смысл финала. 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3e55e 

56 

Произведения отечественных прозаиков второй половины 

XX—XXI века. Е.И.Носов,  Б.П.Екимова . Темы, идеи, 

проблемы, сюжет. Основные герои 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3f0f8 

57 

Произведения отечественных прозаиков второй половины 

XX—XXI века Е.И.Носов,  Б.П.Екимова. Система образов. 

Художественное мастерство писателя. 

 1   

58 Произведения отечественных и зарубежных прозаиков  1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3d604
https://m.edsoo.ru/8bc3d1cc
https://m.edsoo.ru/8bc3d32a
https://m.edsoo.ru/8bc3d44c
https://m.edsoo.ru/8bc3d94c
https://m.edsoo.ru/8bc3db22
https://m.edsoo.ru/8bc3dcc6
https://m.edsoo.ru/8bc3de56
https://m.edsoo.ru/8bc3df82
https://m.edsoo.ru/8bc3e356
https://m.edsoo.ru/8bc3e450
https://m.edsoo.ru/8bc3e55e
https://m.edsoo.ru/8bc3f0f8


второй половины XX—XXI века. (на тему «Человек в 

ситуации нравственного выбора»). В. П. Астафьев 

«Фотография, на которой меня нет» Проблематика, герои, 

сюжет 

https://m.edsoo.ru/8bc3f256 

59 

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков 

второй половины XX—XXI века. (на тему «Человек в 

ситуации нравственного выбора»). Дж. Сэлинджер К. 

Патерсон, Б. Кауфман и др ). Своеобразие конфликта. 

Особенности авторской позиции 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3f40e 

60 

Внеклассное чтение. Произведения отечественных и 

зарубежных прозаиков второй половины XX—XXI века (на 

тему «Человек в ситуации нравственного выбора»). 

Ю.В.Бондарев, К.Патерсон, Б.Кауфман. 

 1   

61 

Поэзия второй половины XX — начала XXI века. 

Стихотворения Н.А.Заболоцкого, М.А. Светлова, М. В. 

Исаковского, К.М.Симонова, Р. Г. Гамзатова, Б. Ш. 

Окуджавы, В. С. Высоцкого, А. А. Вознесенского, Е. А. 

Евтушенко, Р. И. Рождественского, И. А. Бродского, А. С. 

Кушнера и др. Основные темы и мотивы, своеобразие 

лирического героя. 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3d726 

62 

Развитие речи. Поэзия второй половины XX — начала XXI 

Стихотворения Н.А.Заболоцкого, М.А.Светлова, 

М.В.Исаковского, К.М.Симонова, Р.Г.Гамзатова, 

Б.Ш.Окуджавы, В.С.Высоцкого, А.А.Вознесенского, 

Е.А.Евтушенко, Р.И.Рождественского, И.А.Бродского, 

А.С.Кушнера и др. Художественное мастерство поэта 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3d83e 

63 
У. Шекспир. Творчество драматурга, его значение в мировой 

литературе. 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3eb80 

64 

У. Шекспир. Сонет № 66 «Измучась всем, я умереть 

хочу…», № 130 «Еѐ глаза на звѐзды не похожи…». Жанр 

сонета. Темы, мотивы, характер лирического героя. 

Художественное своеобразие 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3ec8e 

65 

У. Шекспир. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты по 

выбору). Жанр трагедии. Тематика, проблематика, сюжет, 

особенности конфликта. 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc3ede2 

66 

Резервный урок. У. Шекспир. Трагедия "Ромео и Джульетта" 

(фрагменты по выбору). Главные герои. Ромео и Джульетта 

как "вечные" образы. Смысл трагического финала 

 1   

67 
Ж.-Б. Мольер - великий комедиограф. Комедия "Мещанин 

во дворянстве" как произведение классицизма 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc392ca 

68 

Ж.-Б. Мольер. Комедия "Мещанин во дворянстве". Система 

образов, основные герои. Произведения Ж.-Б. Мольера на 

современной сцене 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc393d8 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   

  

9 класс (102 часа) 

https://m.edsoo.ru/8bc3f256
https://m.edsoo.ru/8bc3f40e
https://m.edsoo.ru/8bc3d726
https://m.edsoo.ru/8bc3d83e
https://m.edsoo.ru/8bc3eb80
https://m.edsoo.ru/8bc3ec8e
https://m.edsoo.ru/8bc3ede2
https://m.edsoo.ru/8bc392ca
https://m.edsoo.ru/8bc393d8


 

№ 

п/п 

 

Тема 
Кол. 

часов 

1. Древнерусская литература (5 ч.)    

1.1 «Слово о полку Игореве» 4 
1.2 УВЧ . Жанры древнерусской литературы. 1 

2. Литература  XVIII века (10ч.)  

2.1 М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ее 

Величества Государыни Императрицы Елисаветы 
Петровны 1747 года» и другие стихотворения (по выбору) 

2 

2.2 Г. Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). 

Например, «Властителям 
и судиям», «Памятник» и др. 

2 

2.3 Рр Г. Р. Державин. Стихотворение «Памятник». Анализировать произведение 

с учѐтом его жанровых особенностей. 
1 

2.4 Н. М. Карамзин. Повесть 

«Бедная Лиза» 
4 

2.5 Вн.чт. Русские писатели  XVIII века. 1 

3. Литература первой половины XIX века (72 ч.)  

3.1. В. А. Жуковский. Баллады, элегии (одна-две по выбору). Например, 

«Светлана» «Невыразимое», «Море» и др. 
3 

3.2 А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума» 9 
3.3 Рр  Сочинение «Горе от ума» 1 

3.4 Итоговая контрольная работа по творчеству А. С. Грибоедова. 1 
3.5 Поэзия пушкинской эпохи. К. Н. Батюшков «Разлука» ,«Мой Гений» , А. А. 

Дельвиг, Н. М. Языков Е. А. Баратынский «Разуверенее»,  (не менее трѐх 

стихотворений по выбору) 

2 

3.6 Р.р. К.Н.Батюшков  «Разлука» 
 Анализ стихотворения. 

1 

3.7 А. С. Пушкин. Стихотворения. Например, «Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц 

шумных…», «…Вновь я посетил…», «Из  Пиндемонти», «К морю», «К***» 

(«Я помню чудное мгновенье…»), «Мадонна», «Осень» (отрывок), «Отцы-

пустынники и жѐны непорочны…», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце 

просит…», «Поэт», «Пророк», «Свободы сеятель пустынный…», «Элегия» 
(«Безумных лет угасшее веселье…»), «Я вас любил: любовь ещѐ, быть 

может…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» и др. Поэма «Медный 

всадник». Роман в стихах «Евгений Онегин»  

20 

3.8 Рр Сочинение «Евгений Онегин» 1 

3.9 Итоговая контрольная работа по лирике А. С. Пушкина и поэме «Медный 

всадник» 
1 



 
 

3.10 М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, «Выхожу один я на дорогу…», 

«Дума», «И скучно и грустно», «Как часто, пѐстрою толпою окружѐн…», 

«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Нет, не тебя так пылко 

я люблю…», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Поэт» («Отделкой золотой 

блистает мой кинжал…»), «Пророк», «Родина», «Смерть Поэта», «Сон» 

(«В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Я жить хочу, хочу печали…» 

и др. Роман «Герой нашего времени» 

16 

3.11 Рр  Анализ стихотворения М. Ю. Лермонтова  «Смерть поэта». 1 

3.12 Рр  Сочинение по роману «Герой нашего времени» 1 

3.13 Итоговая контрольная работа по творчеству А.С. Пушкина и                             

М. Ю. Лермонтова 
1 

3.14 Н. В. Гоголь. Поэма «Мѐртвые души» 9 

3.15 Н. В. Гоголь. Поэма «Мѐртвые души». Написать отзыв. 1 

3.16 Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). 

Например, «Лафертовская маковница» Антония Погорельского, «Часы и 

зеркало» А. А. Бестужева-Марлинского, «Кто виноват?» (главы по выбору) 

А. И. Герцена и др. 

2 

3.17 
Рр Сообщение на тему: Особенности психологизма в творчестве 

А.А.Бестужева-Марлинского (на примере рассказа «Часы и зеркало») 
1 

3.18 УВЧ  Отечественная проза первой половины XIX в. 1 

4. Зарубежная  литература (11 ч.) 
 

4.1 Данте. «Божественная комедия» (не менее двух фрагментов по выбору). 
У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору). 
И.-В. Гѐте. Трагедия «Фауст» (не менее двух фрагментов по выбору). 

Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Душа моя 

мрачна. Скорей, певец, скорей!..», «Прощание Наполеона» и др. Поэма 

«Паломничество Чайльд-Гарольда» 
(не менее одного фрагмент по выбору).                                                        

Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). 

Например, произведения Э. Т. А. Гофмана, 

В. Гюго, В. Скотта и др. 

10 

 Р.р.Сочинение-рассуждение. «Что такое нравственный выбор?» (По трагедии 

Шекспира "Гамлет") 
1 

 Рекомендации на лето 1 

 Итоговый контроль (2 ч.) 
 

 
Итоговая контрольная работа за курс 9 класса  (промежуточная аттестация). 

2 

 Резервные уроки 2 
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Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский)  язык»  

7 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский  родной язык» 

Личностные результаты 
Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

Понимание  родного языка и родной литературы  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; анализ общих сведений о лингвистике как 

науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 

обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и 

фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

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. 

Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

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

самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью. 

Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду. Осознание 

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

Освоенность  социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах (интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 



взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные этнокультурные 

традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность 

к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека. 

Метапредметные результаты 

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. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

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. 

Смысловое чтение. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем;  

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

В ходе изучения произведений  родной литературы обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности. 



Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

основного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце третьего года изучения курса русского родного языка в основной 

общеобразовательной школе предметные результаты должны отражать сформированность 

следующих умений:  

«Язык и культура»:  
- пояснять внешние причины изменений в русском языке; приводить примеры;  

- приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны;  

- приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка;  

- выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в текстах;  

- распознавать и характеризовать устаревшую лексику (историзмы, архаизмы); понимать 

особенности еѐ употребления в текстах;  

- определять значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразно 

употреблять иноязычные слова;  

- объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного);  

- регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: 

толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц 

и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные этимологические словари; словари 

синонимов, антонимов.  

«Культура речи»:  
- соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имѐн существительных, 

имѐн прилагательных, глаголов (в рамках изученного),  

-различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с 

учѐтом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы;  

- употреблять слова с учѐтом стилистических вариантов орфоэпической нормы;  

- соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов;  

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической 

сочетаемости;  

- корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изученного);  

- употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учѐтом 

стилистических норм современного русского языка;  

- анализировать и различать типичные речевые ошибки;  

- редактировать текст с целью исправления речевых ошибок;  

- выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи;  

- анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного 

языка чужую и собственную речь;  



- корректировать речь с учѐтом еѐ соответствия основным нормам современного 

литературного языка;  

- редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных форм, в 

частности родительного и творительного падежей;  

- соблюдать русскую этикетную манеру общения;  

- использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского 

речевого этикета;  

- использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова и особенностей его употребления; - -использовать 

орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари для определения 

нормативных вариантов произношения и правописания;  

-использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в 

процессе редактирования текста;  

- использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста;  

- использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи.  

«Речь. Речевая деятельность. Текст»:  
- анализировать логико-смысловую структуру текста; распознавать виды абзацев;  

- распознавать и анализировать разные типы заголовков текста;  

- анализировать и создавать тексты рекламного типа, притчи;  

- анализировать и создавать текст в жанре путевых заметок;  

-уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: 

убеждение, комплимент, спор, дискуссия;  

- уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения;  

- создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности;  

- строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, рецензию 

на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной 

дискуссии;  

- владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях.  

2.Содержание учебного предмета  

 

Раздел 1. Язык и культура 
Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей 

общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и 



изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова 

как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления 

предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной 

жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. 

Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. Группы 

лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов лексики между 

активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевом 

контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик колхоз и т. п.).  

Раздел 2. Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы 

ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего 

времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с 

непроизводными предлогами (нА дом‚ нА гору).  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы 

и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы 

управления, функциональностилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные 

речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки в речи. Глаголы 1-го лица единственного числа 

настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1-го лица 

настоящего и будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, 

утвердить)‚ формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в 

повелительном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий – 

висячий, горящий – горячий.  

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях 

и справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической нормы (махаешь – 

машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, 

облагораживать).  

Речевой этикет. Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ 

средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. 

Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в 

разговоре. Невербальный (несловесный) этикет общения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (11ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Традиции русского речевого общения. 

Коммуникативные стратегии и тактики устного общения: убеждение, комплимент, 

уговаривание, похвала, самопрезентация и др.       Текст как единица языка и речи. Текст, 

основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. Виды 

абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные 

(дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Тексты 

аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение. Сильные позиции 

текстов, их типы. Информативная функция заголовков.  

Функциональные разновидности языка.  
Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять 

собой и собеседником. Корректные и некорректные приѐмы ведения спора.  

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и 

структурные особенности.  

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстовая информация в текстах 

художественного стиля речи. Притча.  



Резерв учебного времени – 2 ч.  
.  

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания, с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 
Тема урока Кол-во 

часов 

Русский язык как развивающееся явление  2 

Русский язык как развивающееся явление   

Устаревшие слова – живые свидетели истории. Историзмы  2 

Архаизмы в составе устаревших слов русского языка и их особенности  2 

Употребление устаревшей лексики в новом контексте  2 

Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи  2 

Проверочная работа № 1 1 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Ударение  

1 

Нормы ударения в причастиях, деепричастиях и наречиях  2 

Трудные случаи употребления паронимов  2 

Типичные грамматические ошибки 3 

Традиции русской речевой манеры общения  1 

Нормы русского речевого и невербального этикета  1 

Проверочная работа № 2  1 

Традиции русского речевого общения  2 

Текст. Виды абзацев 2 

Заголовки текстов, их типы  1 

Разговорная речь. Спор и дискуссия  1 

Публицистический стиль. Путевые заметки  1 

Текст рекламного объявления, его языковые и структурные особенности 1 

Язык художественной литературы. Притча  2 

Проверочная работа №3 1 

резерв 2 

Итого  35 

 

 

класс 

№ 

урока 
Название раздела, тема урока Часов 

 Раздел 1. Язык и культура  11 

1 

Отражение в русском языке культуры и истории русского 

народа. 

 

1 

2-3  Ключевые слова русской культуры. 2 

4 
Крылатые слова и выражения в русском языке.  

 
1 

5 Развитие русского языка как закономерный процесс. 1 



6 
Основные тенденции развития современного русского языка.  

 
1 

7 Новые иноязычные заимствования в современном русском 

языке. 
1 

8 
Словообразовательные неологизмы в современном русском 

языке.  
1 

9 
 

Переосмысление значений слов в современном русском языке. 
1 

10 Стилистическая переоценка слов в современном русском языке. 1 

11 
 

 Проверочная  работа  №  1 
1 

 Раздел 2. Культура речи  12 

12-13 Активные процессы в области произношения и ударения 2 

14-16 Трудные случаи лексической сочетаемости.  3 

17-20 
Типичные ошибки в управлении, в построении простого 

осложнѐнного и сложного предложений.  
4 

21 
Речевой этикет в деловом общении.  

 
1 

22 Правила сетевого этикета. 1 

23 Проверочная  работа №2 1 

 Раздел 3. Речь. Текст 11 

24-25 
Русский язык в Интернете.  

 
2 

26 Виды преобразования текстов. 1 

27 
 

 Разговорная речь. Анекдот, шутка. 
1 

28 

 

29 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо. 

 

 Научно-учебный подстиль. Доклад, сообщение 

1 

 

1 

30-31 Публицистический стиль. Проблемный очерк 2 

32-33 Язык художественной литературы. Прецедентные тексты.  2 

34 Проверочная работа №3 1 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Планируемые результаты 

Говорение 

1. Диалогическая речь: 

Уметь вести:  



диалоги этикетного характера,  

диалог-расспрос,  

диалог-побуждение к действию,  

диалог – обмен мнениями,  

комбинированные диалоги.  

Объѐм диалога – от 3 реплик (5–7 классы) до 4–5 реплик (8–9 классы) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – 2,5–3 мин  

(9 класс). 

2. Монологическая речь 

Уметь пользоваться: 

основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом 

(включающим эмоционально-оценочные суждения), рассуждением (характеристикой) с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания – от 8–10 фраз (5–7 классы) до 10–12 фраз (8–9 

классы). Продолжительность монолога – 1,5–2 мин (9 класс). 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных 

аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным и полным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и 

др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания 

текстов для аудирования – до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном 

материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных 

коротких текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. Время 

звучания текстов для аудирования – до 1,5 мин. 

Чтение 

Уметь:  

читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

Письменная речь 

Уметь: 

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объѐмом 30–40 слов, включая адрес); 

– заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 



– писать личное письмо с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о 

чѐм-либо). Объѐм личного письма – около 100–110 слов, включая адрес; 

– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Орфография 

Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объѐме 1200 единиц (включая 500, 

усвоенных в начальной школе). Лексические единицы включают устойчивые 

словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка. 

Основные способы словообразования:  

аффиксация:  

 глаголов -dis- (disagree), -mis- (misunderstand), -re- (rewrite); ize/ise (revise); 

 существительных -sion/-tion (conclusion/celebration), -ance/-ence (performance/influence), -

ment (environment), -ity (possibility), -ness (kindness), -ship (friendship), -ist (optimist), -ing 

(meeting); 

 прилагательных un- (unpleasant), im-/in- (impolite/independent), inter- (international); -y (buzy), 

-ly (lovely), -ful (careful), -al (historical), -ic (scientific), -ian/-an (Russian), -ing (loving); -ous 

(dangerous), -able/-ible (enjoyable/responsible), -less (harmless), -ive (native); 

 наречий -ly (usually);  

 числительных -teen (fifteen), -ty (seventy), -th (sixth);  

словосложение:  

 существительное + существительное (peacemaker); 

 прилагательное + прилагательное (well-known);  

 прилагательное + существительное (blackboard);  

 местоимение + существительное (self-respect);  

3) конверсия: 

образование существительных от неопределѐнной формы глагола (to play – play); 

образование прилагательных от существительных (cold – cold winter). 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Представления о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Дальнейшее расширение объѐма значений грамматических средств, изученных ранее, и 

знакомство с новыми грамматическими явлениями.  

Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке (We moved to a new house last year); 

предложения с начальным ‗It‘ и с начальным ‗There + to be‘ (It’s cold. It’s five o’clock. It’s 

interesting. It was winter. There are a lot of trees in the park). 



Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, 

that, who, if, because, that’s why, than, so. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; 

цели с союзом so, that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, 

that. 

Сложноподчинѐнные предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I – If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) и 

нереального характера (Conditional II – If I were rich, I would help the endangered animals; 

Conditional III – If she had asked me, I would have helped her). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present Perfect; Present Continuous). 

Побудительные предложения в утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’t worry) 

форме. 

Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 

Конструкция to be going to (для выражения будущего действия). 

Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

Конструкции с инфинитивом типа I saw Jim ride/riding his bike. I want you to meet me at the 

station tomorrow. She seems to be a good friend. 

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present, Past, Future Simple; Present, Past Perfect; Present, Past, Future 

Continuous; Present Perfect Continuous; Future-in-the-Past). 

Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Present, Past, Future Simple 

Passive; Past Perfect Passive). 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, 

shall/should, would, need). 

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени. Согласование времѐн в рамках сложного предложения в 

плане настоящего и прошлого. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего времени) без 

различения их функций. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

Определѐнный, неопределѐнный и нулевой артикли (в том числе c географическими 

названиями). 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени (a burning house, a written letter). 

Существительные в функции прилагательного (art gallery). 

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу 

(little – less – least). 

Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной 

форме (mine). Неопределѐнные местоимения (some, any). Возвратные местоимения, 



неопределѐнные местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything и т. 

д.). 

Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с прилагательными 

(fast, high). 

Устойчивые словоформы в функции наречия типа sometimes, at last, at least и т. д. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Социокультурная осведомлѐнность 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

– знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

– сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

– употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространѐнными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

– представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

– умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространѐнную оценочную 

лексику); 

– умением представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Совершенствуются умения: 

– переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

– использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь и т. д.; 

– прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

– использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной  

информации; 

– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 



разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на 

вопросы по проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в 

группе с другими участниками проектной деятельности; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

– семантизировать слова на основе языковой догадки;  

– осуществлять словообразовательный анализ;  

– выборочно использовать перевод;  

– пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

– участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

 

 

2.Содержание курса 6 – 9 класс 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Молодѐжная мода. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Уcловия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы 

и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания, с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

7 класс 

№ Модуль Кол-во 

часов 

  

 Инструктаж по т\б. Повторение: исчисляемые и неисчисляемые существительные 1 

 Повторение: Настоящее простое и настоящее длительное.  1 

 Повторение. Диагностическая работа 1 

Модуль 1.Образ жизни 9 

 Анализ к\р. изнь в городе и загородом. Введение новой лексики 1 

 Настоящее простое и настоящее длительное. Актуализация грамматических 

навыков 

1 

 Семь раз отмерь, один раз отрежь. Модальный глагол should/shouldn‘t. 1 

 На досуге. Изучающее чтение. Монологическая речь.  1 

 Главные достопримечательности Британских островов. Поисковое чтение.  1 



 Покупка билета в метро. Диалогическая речь. Звуки /i/ - /I:/  1 

 Мехико. Ознакомительное чтение. Монологическая речь. 1 

 Систематизация лексико-грамматических навыков 1 

 Контрольная работа  1 

Модуль 2. Время рассказов 9 

 Анализ к\р. Книголюбы. ЛЕ по теме.  1 

 Прошедшее простое. Актуализация грамматических навыков 1 

 Читаем классику. Ознакомительное чтение. Простое прошедшее время 1 

 Он пропал! ЛЕ по теме. Поисковое чтение  1 

 Дар рассказчика. Ознакомительное чтение. Монологическая речь 1 

 Рассказ о событиях в прошлом. Диалогическая речь. Звуки /i:/, /ıə/  1 

 Кентервилльское привидение. Поисковое чтение. 1 

 Систематизация лексико-грамматических навыков 1 

 Контрольная работа  1 

Модуль 3 «Внешность и характер» 9 

 Анализ к\р. Найди себя. ЛЕ. 1 

 Относительные местоимения и наречия. Формирование грамматических навыков 1 

 Кто есть кто. Относительные придаточные предложения 1 

 Причастия I, II. Прилагательные в функции определения.  1 

 Вопреки всему. Фразовый глагол give. Поисковое чтение. 1 

 На страже Тауэра. Поисковое чтение.  1 

 Разговор об увлечениях/работе. Диалогическая речь. Дети во времена королевы 

Виктории. Ознакомительное чтение. 

1 

 Систематизация лексико-грамматических навыков 1 

 Контрольная работа  1 

Модуль 4. «Об этом говорят и пишут» 10 

 Анализ к\р. Заметки в газету. ЛЕ. 1 

 Прошедшее длительное. Формирование грамматических навыков 1 

 А вы слышали..? Прошедшее продолженное время. Фразовый глагол go. 1 

 Употребление прошедшего простого/длительного времени.  1 

 Заметка об экологическом кружке. Поисковое чтение. Аудирование.  1 

 Журналы для подростков в Великобритании. Изучающее чтение.  1 

 Выбор ТВ программы. Диалогическая речь. Школьный журнал 1 

 Радиостанции. Поисковое чтение.  1 

 Систематизация лексико-грамматических навыков 1 

 Контрольная работа  1 

Модуль 5. «Что ждет нас в будущем» 12 

 Анализ к\р. Будущее простое время  1 

 Употребление будущего простого времени в придаточных времени\условия. 

Фразовый глагол look.  

1 

 Помешанные на электронике. ЛЕ по теме Аудирование.   1 

 Способы выражения будущего времени.  1 

 Придаточные предложения условия 0\1 1 

 Дистанционное обучение. Алгоритм написания сочинения-рассуждения 1 

 Поколение высоких технологий. Монологическая речь.  1 

 Инструкции. Диалогическая речь. Звуки /a:/, /ʌ/ «Симуляторы реальности». 

Поисковое чтение. 

1 

 Систематизация лексико-грамматических навыков 1 



 Контрольная работа  1 

 Систематизация лексико-грамматических навыков 1 

 Промежуточный контроль 1 

Модуль 6 «Развлечения» 9 

 Анализ к\р. ЛЕ по теме «Развлечения».  1 

 Время Present Perfect. Фразовый глагол come. Прилагательные true\real 1 

 Лагерь отдыха для подростков. ЛЕ по теме. Аудирование 1 

 Наречия-указатели времени Present Perfect. Диалогическая речь.  1 

 Открытка другу с отдыха. Конструкции  has gone/has been.  1 

 «Леголэнд» Ознакомительное чтение. Словообразование: прилагательные 1 

 Бронирование места в летнем лагере. Диалогическая речь. Правила поведения в 

бассейне. Монологическая речь 

1 

 Систематизация лексико-грамматических навыков 1 

 Контрольная работа  1 

Модуль 7. В центре внимания 8 

 Анализ к\р. Степени сравнения прилагательных и наречий 1 

 Жанры кино. Лексические единицы. Диалогическая речь.  1 

 Употребление Present Perfect vs Past Simple. Фразовый глагол turn.  1 

 На вершине рейтингов популярности. ЛЕ по теме. Монолог 1 

 Национальный вид спорта в Англии. Поисковое чтение.  1 

 Приобретение билетов в кино. Диалог этикетного характера. Эта музыка вам 

знакома? Просмотровое чтение. 

1 

 Систематизация лексико-грамматических навыков 1 

 Контрольная работа  1 

Модуль 8 «Проблемы экологии» 9 

 Анализ к\р. ЛЕ по теме дожди» Монологическая речь 1 

 Время Present Perfect Continuous. Фразовый глагол make.  1 

 Помощники природы. Аудирование. Модальный глагол have to/don‘t have to. 

Разделительный вопрос.  

1 

 Содержание животных в неволе. Обмен мнениями. Алгоритм написания эссе. 1 

 Мир природы в Шотландии. Просмотровое чтение. 1 

 Денежные пожертвования. Диалогическая речь. Образование глаголов  1 

 Пищевая цепь. Изучающее чтение. Монологическая речь  1 

 Систематизация лексико-грамматических навыков 1 

 Контрольная работа  1 

Модуль 9. Время покупок 8 

 Анализ к\р. ЛЕ по теме Фразовый глагол take,  1 

 Диалог-расспрос о покупках. ЛЕ по теме. Аудирование.  1 

 Present Perfect Continuous и Present Perfect. Разница в употреблении 1 

 ЛЕ по теме «Материалы и формы». Алгоритм написания неофициального письма. 1 

 Идиомы и поговорки о еде. Монологическая речь 1 

 Выражение благодарности и восхищения. Диалогическая речь. Выбор за вами. 

Прогнозирующее чтение. 

1 

 Систематизация лексико-грамматических навыков 1 

 Контрольная работа  1 

Модуль 10 «В здоровом теле – здоровый дух» 18 

 Анализ к\р. ЛЕ по теме «В здоровом теле – здоровый дух» 1 

 Модальный глагол should. Формирование грамматических навыков 1 



  Лексика по теме «Несчастный случай» Возвратные местоимения 1 

 Болезни. Обучение написанию письма-совета  1 

 Медицинская служба в Австралии. Поисковое чтение. 1 

 У школьного врача. Диалогическая речь.  1 

 Систематизация лексико-грамматических навыков 1 

 Контрольная работа  1 

 Анализ контрольной работы. Повторение 1 

 Повторение 1 

 Итоговая контрольная работа 1 

 Анализ к\р. Д.Дефо. Робинзон Крузо. Изучающее чтение. 1 

 Всероссийская проверочная работа 1 

100-

105 

Повторение  5 

 ИТОГО 105 

 

8 класс 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Кол-

во 

часов 

 

 Инструктаж по ТБ. Повторение: лексика, модальные глаголы 1 

 Повторение: Present Perfect Continuous и Present Perfect.  1 

 Повторение: Возвратные местоимения. Диагностическая  работа 1 

 Модуль 1 “Socialising” (Oбщение) 10 

 Анализ к\р. Введение и первичное закрепление лексики по теме «Характер 

человека. Язык мимики и жестов» 

1 

  «Общение. Информация личного характера» Актуализация лексических единиц. 

Аудирование. 

1 

 Знакомство. Времена группы Present, Past выражение дейсвий в будущем 1 

 Кто есть кто? Монологическая  речь. 1 

 Поздравительные открытки. Письмо  1 

 Словообразование, фразовый глагол get, предлоги 1 

  «Правила общения в Великобритании и в России». Работа над текстом 1 

 Повторение по теме « Общение» 1 

 Лексико-грамматический контроль 1 

 Контроль навыков письменной речи 1 

Модуль 2  Food & Shopping (Продукты питания и покупки) 11 

 Анализ к\р. Введение и первичное закрепление лексики по теме «Продукты 

питания» 

1 



 Виды магазинов. Диалогическая речь и аудирование 1 

 Покупки. Актуализация грамматических навыков 1 

 Любимые рецепты.  Неисчисляемые существительные. Работа над текстом, монолог 1 

 Личная переписка. Работа над текстом. Письмо 1 

 Словообразование, фразовый глагол gо, предлоги 1 

 Благотворительность. Работа над текстом 1 

 Проблемы экологии. Работа над текстом 1 

 Систематизация лексико-грамматических навыков 1 

 Лексико-грамматический контроль 1 

 Контроль навыков письменной речи 1 

Модуль 3 Great Minds (Выдающиеся люди) 12 

 Анализ к\р. Изобретения. Лексика, поисковое чтение 1 

 Профессии. Диалогическая речь, аудирование 1 

 Изобретения. Времена глагола.  1 

 Великие учѐные. Работа над текстом, монолог 1 

 Великие учѐные. Аудирование  1 

 Рассказы. Работа над текстом, письмо 1 

 Словообразование, фразовый глагол bring, предлоги 1 

 Английские банкноты. Развитие навыка монологической речи. 1 

 Великие путешественники. Работа над текстом, монолог  1 

 Систематизация лексико-грамматических навыков 1 

 Лексико-грамматический контроль 1 

 Контроль навыков письменной речи 1 

Модуль  4 Be Yourself (Будь самим собой) 12 

 Анализ к\р. Твой имидж. Введение новой лексики по теме.  1 

 Одежда и мода. Аудирование, диалог 1 

 Театральные постановки. Страдательный залог 1 

 Театральные постановки. Страдательный залог 1 



 Имидж. Каузативные конструкции 1 

 Будь самим собой. Письмо  1 

 Словообразование, фразовый глагол put, предлоги 1 

 Национальные костюмы Британских островов. Развитие навыка монологической 

речи. 

1 

 Эко-одежда. Развитие навыка чтения. 1 

 Систематизация лексико-грамматических навыков 1 

 Лексико-грамматический контроль 1 

 Контроль навыков письменной речи 1 

Модуль 5 Global Issues (Глобальные проблемы) 11 

 Анализ к\р. Природные катаклизмы. Введение новой лексики по теме. 1 

 Природные катаклизмы. Аудирование, диалог 1 

 Животные и природные катаклизмы. Инфинитив  1 

 Погода. Работа над текстом, монолог 1 

 Экологические проблемы. Письмо  1 

 Словообразование, фразовый глагол call, предлоги 1 

 Шотландские коровы. Развитие навыка поискового чтения. 1 

 Природные катаклизмы. Работа над текстом. Промежуточный контроль 1 

 Систематизация лексико-грамматических навыков 1 

 Лексико-грамматический контроль 1 

 Контроль навыков письменной речи 1 

Модуль 6  Culture Exchanges (Культурный обмен) 13 

 Анализ к\р. Мир путешествий. Введение новой лексики. 1 

 Проблемы в отпуске. Аудирование, диалог 1 

 Культурный обмен. Косвенная речь 1 

 Культурный обмен. Косвенная речь 1 

 Культурный обмен. Косвенная речь 1 

 Средства передвижения. Чтение, аудирование 1 



 Культурный обмен. Письмо  1 

 Словообразование, фразовый глагол set, предлоги 1 

 Темза. Работа над текстом 1 

  Памятники архитектуры в опасности. Работа над текстом 1 

 Систематизация лексико-грамматических навыков 1 

 Лексико-грамматический контроль 1 

 Контроль навыков письменной речи 1 

Модуль 7 Education (Образование) 12 

 Анализ к\р. Поколение М. Введение новой лексики. 1 

 Школа. Аудирование, диалог 1 

 Специальные школы. Модальные глаголы 1 

 Специальные школы. Модальные глаголы 1 

 Масс медиа. Монолог 1 

 Образование. Письмо  1 

 Словообразование, фразовый глагол give,  1 

 Колледж Святой Троицы. Развитие навыка поискового чтения. 1 

 Компьютерные сети. Работа над текстом 1 

 Систематизация лексико-грамматических навыков 1 

 Лексико-грамматический контроль 1 

 Контроль навыков письменной речи 1 

Модуль № 8 Pastimes (Досуг) 21 

 Анализ к\р. Экстремальные увлечения. Введение новой лексики. 1 

 Спорт. Аудирование, диалог 1 

 Свободное время. Придаточные предложения условия 1 

 FIFA, монолог, работа над текстом 1 

 Свободное время. Письмо  1 

 Словообразование, фразовый глагол take 1 



 Талисманы. Праздник Севера Работа над текстом 1 

 Систематизация лексико-грамматических навыков 1 

 Лексико-грамматический контроль 1 

 Контроль навыков письменной речи 1 

 Анализ к\р. Повторение 1 

 Итоговый контроль 1 

97-

105 

Повторение  9 

 Итого  105 

 

 

9 класс 

№ 

уро

ка 

Тема урока Кол-

во 

часов 

 Инструктаж по ТБ. Повторение: лексика  1 

 Повторение: времена глаголов 1 

 Повторение. Диагностическая работа 1 

Модуль 1. “Celebrations” 11 

 Анализ к\р. Праздники и обычаи в странах изучаемого языка. Чтение. Лексика 1 

 Суеверия. Аудирование. Диалогическоя речь 1 

 Simple & Present Continuous. Грамматика. 1 

 Present Perfect & Present Perfect Continuous. Грамматика. 1 

 Семейные праздники. Аудирование. Работа над текстом. Монолог 1 

 Придаточные определительные предложения. Грамматика. 1 

 Новый год в Шотландии. Письмо. 1 

 Словообразование. Грамматика. 1 

 Собрание североамериканских индейцев. День Памяти. Страноведение 1 

 Закрепление лексико-грамматических навыков 1 

 Контроль лексико-грамматических навыков. 1 

Модуль 2. “Life-Living” 12 



 Анализ к\р. Жизнь в космосе. Новая лексика. 1 

 Члены моей семьи. Диалогическая речь 1 

 Инфинитив. Грамматика. 1 

 Герундий. Наречия too/enough. Грамматика 1 

 Жизнь в городе и деревне. Новая лексика. Монолог 1 

 Неофициальное письмо.  1 

 Образование существительных от прилагательных. 1 

 Самая известная улица в мире. Говорение. 1 

 В опасности. Работа над текстом 1 

 Закрепление лексико-грамматических навыков 1 

 Контроль лексико-грамматических навыков. 1 

 Контроль навыков письма 1 

Module 3. “ See it to believe it ” 13 

 Анализ к\р. Загадочные существа. Чтение текста. Диалог  1 

 Сны и кошмары. Говорение. Диалог  1 

 Past Simple & Past Continuous. Грамматика. 1 

 Past Perfect & Past Perfect Continuous. Грамматика. 1 

 Иллюзии. Чтение текста. Мод. Глаголы – выражение предположения 1 

 Существуют ли привидения? Письмо. 1 

 Образование сложных прилагательных. 1 

 Замок с привидениями. Аудирование. 1 

 Стили в живописи. Обсуждение темы. 1 

 Закрепление лексико-грамматических навыков 1 

 Контроль лексико-грамматических навыков. 1 

 Контроль навыков письменной речи 1 

Module 4. “ Technology” 13 

 Анализ к\р. Современные технологии. Чтение текста. 1 



 Компьютерные проблемы. Аудирование, диалог 1 

 Future Simple & Future Continuous. Грамматика. 1 

 Future Perfect & Future Perfect Continuous. Грамматика. 1 

 Новинки в мире высоких технологий. Аудирование. Диалог. 1 

 Личное мнение. Письмо. 1 

 Образование существительных. Фразовый глагол ―to break‖. 1 

 Шоу гаджетов. Электронный мусор 1 

 Закрепление лексико-грамматических навыков 1 

 Контроль лексико-грамматических навыков. 1 

 Контроль  навыков письменной речи 1 

Module 5 “Art& Literature” 10 

 Анализ к\р. Виды искусства. Чтение текста. 1 

 Стили музыки. Аудирование. Диалог  1 

 Степени сравнения прилагательных. Грамматика. 1 

 Болливуд. Аудирование. 1 

 Рецензия на фильм. Письмо. 1 

 Образование глаголов с помощью суффиксов. 1 

 Уильям Шекспир. Урок речи. Промежуточный контроль 1 

 Закрепление лексико-грамматических навыков 1 

 Контроль лексико-грамматических навыков. 1 

 Контроль навыков письменной речи 1 

Module 6 “Town& Community” 11 

 Анализ к\р. Помощь животным. Чтение. 1 

 Карта города. Дорожные знаки. Новая лексика. Аудирование. 1 

 Пассивный залог. Грамматика. 1 

 Услуги населению. Возвратные местоимения. Аудирование. Диалог  1 

 Впечатления от поездки. Письмо. 1 



 Фразовый глагол check 1 

 Добро пожаловать в Сидней. Говорение. 1 

 Эко-транспорт 1 

 Закрепление лексико-грамматических навыков 1 

 Контроль лексико-грамматических навыков. 1 

 Контроль навыков письменной речи 1 

Module 7 ―Staying Safe‖ 12 

 Анализ к\р. Страхи и фобии. Чтение. 1 

 Экстренная помощь. Аудирование. Диалог  1 

 Придаточные предложения условия. Грамматика. 1 

 Привычки. Говорение. 1 

 Модальные глаголы. Грамматика. 1 

 Сочинение рассуждение. Письмо. 1 

 Образование глаголов от прилагательных. 1 

 Опасные животные США. Чтение. 1 

 Самооборона. Говорение. 1 

 Закрепление лексико-грамматических навыков. 1 

 Контроль лексико-грамматических навыков. 1 

 Контроль навыков письменной речи 1 

Module 8 ―Challenges‖ 20 

 Анализ к\р. Никогда не сдавайся. Чтение. Новая лексика. 1 

 Риск. Аудирование. Диалог. 1 

 Косвенная речь. Грамматика. 1 

 Вопросы в косвенной речи. Грамматика. 1 

 Правила выживания. Чтение. 1 

 Письмо-заявление. 1 

 Фразовый глагол ―to carry‖. Словообразование.  1 



 Закрепление лексико-грамматических навыков 1 

 Контроль лексико-грамматических навыков 1 

 Контроль навыков письменной речи 1 

 Анализ к\р. Повторение. 1 

 Итоговое контрольное тестирование 1 

 Анализ к\р. Хелен Келлер. Работа над текстом 1 

 Антарктика. Работа над текстом. 1 
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Повторение 6 

 Всего 102 

 

Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

  

Личностные результаты: 

воспитание российской гражданской идентичности: 

Патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание  

истории, языка культуры своего народа, своего края, основ культурного  наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

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 нѐм 

взаимопонимания;  

основание 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 учѐтом 

региональных, этнокультурных,  социальных и экономических особенностей; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; условие правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения и чрезвычайных ситуациях, 

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

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 



Метапредметные  результаты: 

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

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

познавательной деятельности; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы  решения учебных и познавательных 

задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое  рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной  речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

смысловое чтение; 

умение организовывать совместное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты. 

 

Предметные результаты: 

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

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии  мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью  своих сверстников в других 

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

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение  лингвистического  кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речью культурой; 

3) достижение  допорогового  уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к 

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



средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных 

областях.     

 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей; аудировании: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию; чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным  

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 

письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 



• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 • составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных  

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией  

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами). 

 

2. Содержание учебного предмета. 

6 класс (105 часов) 

Речевая компетенция 

Предметное содержание устной и письменной речи 

        Учащиеся должны уметь общаться со своими зарубежными сверстниками и взрослыми 

в наиболее распространенных стандартных ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой 

и социально-культурной сфер в рамках следующей тематики: 

        1. Я, моя семья, мои друзья. Внешность. Распорядок дня. Еда. Хобби. Животные.  



         2. Школьное образование. Школа, школьная жизнь, учебные предметы и отношение к ним. 

Каникулы и их проведение в различное время года.  

         3.  Страна изучаемого языка. Географическое положение, климат, погода. Города, их 

 достопримечательности. Праздники.  

         4.  Природа и проблемы экологии.  

Продуктивные речевые умения 

Говорение (диалогическая речь) 

Школьникам обеспечивается возможность: 

      1. Вести ритуализированный (этикетный) диалог в стандартных ситуациях общения, используя 

соответствующие формулы речевого этикета. 

      2. Давать совет, положительно (отрицательно) реагировать на него. 

      3. Вариативно использовать известные структурно-функциональные типы диалога, 

комбинировать их (например, диалог-расспрос сочетать с диалогом — обменом мнениями и т. п.). 

      4. Вариативно выражать просьбу, совет, предлагать, рекомендовать, используя не только 

повелительные предложения, но и различные синонимические средства (например: „Gehen wir ...") 

с опорой на образец и без него. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 

Говорение (монологическая речь) 

      Учащимся предоставляется возможность: 

      1. Делать краткие сообщения (о своей школе и досуге, об увлечениях и проведенных каникулах, 

о достопримечательностях отдельных городов Германии, Австрии, о своем родном городе или селе, 

о некоторых знаменитых туристских центрах нашей страны). 

      2. Кратко передавать содержание прочитанного с непосредственной опорой на текст. 

      3. Выражать свое отношение к прочитанному: понравилось — не понравилось, что уже было 

известно — что нового. 

      4. Описывать (характеризовать) друзей, членов семьи, персонажей литературных произведений на 

основе усвоенной логико-семантической схемы (кто, каков, что делает, как, где, зачем). 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

Письмо 

Письмо в большей мере используется и как цель, и как средство обучения. Усложняются 

коммуникативные задачи. 

Ученики учатся: 

      1. Письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для устного сообщения. 

      2. Выписывать из текста нужную информацию. 

      3. Заполнять анкету, составлять вопросник для проведения интервью, анкетирования. 

      4. Писать личное письмо с опорой на образец. 

Объем личного письма – 50-60 слов, включая адрес. 

      5.Писать поздравительную открытку, приглашение (по образцу), выражать пожелания. 



Объѐм до 30 слов, включая адрес.  

Аудирование 

Школьники учатся: 

      1. Воспринимать на слух и понимать небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале и включающие отдельные незнакомые слова, о значении которых можно догадаться. 

      2. Воспринимать на слух и понимать основное содержание небольших текстов, содержащих 

значительное число незнакомых слов. 

      3. Воспринимать на слух и добиваться понимания основного содержания небольших сообщений, 

содержащих значительное число незнакомых слов, путем переспроса, просьбы повторить, объяснить. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

Чтение 

Школьникам предоставляется возможность научиться: 

      1. Вычленять новые слова при зрительном восприятии текста, произносить их по уже изученным 

правилам чтения. 

      2. Пользоваться обычным двуязычным словарем для раскрытия значения незнакомых слов. 

      3. Членить текст на смысловые части, выделять основную мысль, наиболее существенные факты. 

      4. Понимать основное содержание текстов, включающих неизученные слова, о значении части 

которых можно догадаться на основе контекста, знания правил словообразования или сходства 

с родным языком, а другую часть которых, несущественную для понимания основного содержания, 

просто опустить, проигнорировать (ознакомительное чтение). 

      5. Полностью понимать текст, содержащий незнакомые слова, о значении части которых можно 

догадаться по контексту, по сходству корней с родным языком, а также на основе знания принципов 

словообразования, а значение другой части раскрыть с помощью анализа, выборочного перевода, 

используя словарь, сноски, комментарий (изучающее чтение). 

Объем текстов для чтения с полным пониманием читаемого до 250 слов.  

Объем текстов для чтения с пониманием основного содержания – 400-500 слов. 

Социокультурная компетенция 

1. Знакомиться со следующими страноведческими  реалиями: 

фамилии и имена выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

оригинальные или адаптированные материалами детской поэзии и прозы; 

иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

с государственной символикой; 

с традициями проведения праздников Рождества, Нового год, Пасхи в Германии; 

словами немецкого языка, вошедшими во многие языки мира, и русскими словами, 

вошедшими в лексикон немецкого языка; 

особенностями работы по защите окружающей среды в Германии и ее значении в мире. 

2. Уметь: 

писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на немецком 

языке; 

правильно оформлять адрес на немецком языке. 



Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 

1. Совершенствовать уже известные общеучебные умения (списывание, выписывание, элементарная 

работа с текстом) и развивать новые — выделение смысловых частей, установление логических 

связей в тексте. 

2. Использовать языковую догадку на основе сходства немецких и русских слов, по знакомому 

корню, устанавливать тематические и словообразовательные ассоциативные связи между словами. 

3. Использовать немецко-русский словарь учебника для семантизации незнакомых слов.  

4. Участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей 

использования иноязычных источников информации. 

5. Осуществлять информационную переработку иноязычных текстов. 

6. Пользоваться справочниками, в том числе электронными. 

7. Развивать умение выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: использовать 

при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты; при чтении и 

аудировании – языковую догадку, прогнозирование содержания. 

 

Языковая компетенция 

Произносительная сторона речи. Орфография. 

Произносительная сторона речи, графика, орфография 

Школьникам предоставляется возможность овладеть: 

      — интонацией различных коммуникативных типов предложения; 

      — произношением и написанием ряда заимствованных слов. 

Лексическая сторона речи 

1. Учащиеся должны овладеть дополнительно к усвоенным ранее примерно 250 лексическими 

единицами, включающими устойчивые словосочетания и реплики-клише. 

      Это лексика (в том числе реалии), характеризующая указанные ранее предметы речи:  

- начало учебного года, выражение мнения о том, что радует, что огорчает в школе; 

- погода осенью, то, как ведут себя люди, животные в это время года; 

- то, как выглядят немецкие школы (снаружи, изнутри); что думают о своих школах немецкие 

школьники, о каких школах мечтают; что думаем о своих школах мы; 

- какие учебные предметы предпочитают школьники, как строится расписание уроков в немецкой 

школе и у нас, когда начинаются и заканчиваются уроки, как долго длятся перемены; 

- как важно бережно относиться к своему времени, правильно его планировать; 

- распорядок дня у немецких детей; 

- что они едят на завтрак, обед, ужин; 



- что делают в свободное время, чем увлекаются, о чем мечтают; 

- каковы их любимые литературные персонажи; 

- каковы их любимые животные, что значит быть другом животных; 

- как подготовиться к коллективной поездке класса куда-либо (выбрать маршрут, собрать 

предварительную информацию о городе); 

- на чем можно ехать; 

- географическое положение Германии;  

2. Знать и владеть некоторыми словообразовательными средствами: 

      а) аффиксацией: 

      — префиксом un- с прилагательными и существительными: 

      unglücklich, das Unglück; 

      б) словосложением: 

      — прилагательное + прилагательное типа dunkelblau, hellblau. 

      3. Использовать интернационализмы, например: das Hobby, das Tennis и др. 

Грамматическая сторона речи 

Синтаксис 

Ученик научится  употреблять: 

- предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнения в Akkusativ 

и обстоятельства места при ответе на вопрос „Wohin?―;     

- предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнения в Dativ 

и обстоятельства места при ответе на вопрос „Wo?―. 

Ученик научится распознавать структуру предложения по наличию инфинитивного  оборота: zu + 

Infinitiv. 

Морфология 

Ученик  научится образовывать и использовать в речи следующие формы: 

- слабые и сильные глаголы с вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

- сильные глаголы с вспомогательным глаголом sein в Perfekt 

- Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; 

- Futurum; 

- степени сравнения прилагательных и наречий; 

- возвратные глаголы в основных временных формах: Präsens, Perfekt, Präteritum; 

- Genitiv имен существительных нарицательных; 

- глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum; 



- предлоги, имеющие двойное управление: требующие Dativ на вопрос „Wo?― и Akkusativ на вопрос 

„Wohin?―; 

- предлоги, требующие Dativ; 

- предлоги, требующие Akkusativ. 

Словообразование 

Ученики учатся распознавать структуру слова при наличии: 

      а) аффиксации; 

      — глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа fernsehen, zurückkommen; 

      — существительных с суффиксами -е, -ler, -um, -ik; 

      — прилагательных с суффиксами -isch, -los; 

      б) конверсии: 

      — существительных, образованных от прилагательных, типа das Grün, der Kranke; 

      в) словосложения: 

      — глагол + существительное, например: der Gehweg, der Springbrunnen; 

      — прилагательное + существительное, например: die Fremdsprache. 

7 КЛАСС (105 часов) 

Речевая компетенция 

Предметное содержание устной и письменной речи 

        Учащиеся должны уметь общаться со своими зарубежными сверстниками и взрослыми 

в наиболее распространенных стандартных ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой 

и социально-культурной сфер в рамках следующей тематики: 

        1. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Здоровый образ жизни: посещение врача. Спорт. 

Правильное питание.  

         2. Природа и проблемы экологии.   

         3. Родная страна и  страны изучаемого языка. Географическое положение, климат, погода. 

Столицы, их  достопримечательности. Выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру. 

Праздники.  

         4. Мир вокруг меня. В городе и за городом. Домашние животные. Ориентация в городе. 

Транспорт. Уличные знаки.  

Продуктивные речевые умения 

Говорение (диалогическая речь) 

Школьникам обеспечивается возможность: 

      1. Вести ритуализированный (этикетный) диалог/полилог в стандартных ситуациях общения, 

используя соответствующие формулы речевого этикета. 

      2. Давать совет, положительно (отрицательно) реагировать на него. 

      3. Вариативно использовать известные структурно-функциональные типы диалога, 



комбинировать их (например, диалог-расспрос сочетать с диалогом — обменом мнениями и т. п.). 

      4. Вариативно выражать просьбу, совет, предлагать, рекомендовать, используя не только 

повелительные предложения, но и различные синонимические средства (например: „Gehen wir ...") 

с опорой на образец и без него. 

Объем диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Говорение (монологическая речь) 

      Учащимся предоставляется возможность: 

      1. Делать краткие сообщения (о своей школе и досуге, об увлечениях и проведенных каникулах, 

о достопримечательностях отдельных городов Германии, Австрии, о своем родном городе или селе, 

о некоторых знаменитых туристских центрах нашей страны). 

      2. Кратко передавать содержание прочитанного с непосредственной опорой на текст. 

      3. Выражать свое отношение к прочитанному: понравилось — не понравилось, что уже было 

известно — что ново. 

      4. Описывать (характеризовать) друзей, членов семьи, персонажей литературных произведений на 

основе усвоенной логико-семантической схемы (кто, каков, что делает, как, где, зачем). 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

Письмо 

Письмо в большей мере используется и как цель, и как средство обучения. Усложняются 

коммуникативные задачи. 

Ученики учатся: 

      1. Письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для устного сообщения. 

      2. Выписывать из текста нужную информацию. 

      3. Заполнять анкету, составлять вопросник для проведения интервью, анкетирования. 

      4. Писать письмо по аналогии с образцом, поздравительную открытку. 

Объем личного письма – 50-60 слов, включая адрес. 

Объѐм поздравительной открытки до 50 слов, включая адрес. 

Рецептивные речевые умения 

Данный этап характеризуется сформированностью (в основном) механизмов идентификации, 

дифференциации, прогнозирования и выделения смысловых вех, а также техники чтения вслух и про 

себя. Продолжает формироваться механизм языковой догадки (на основе сходства с родным языком, 

знания правил словообразования, по контексту). 

Аудирование 

Школьники учатся: 

      1. Воспринимать на слух и понимать небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале и включающие отдельные незнакомые слова, о значении которых можно догадаться. 

      2. Воспринимать на слух и понимать основное содержание небольших текстов, содержащих 

значительное число незнакомых слов. 



      3. Воспринимать на слух и добиваться понимания основного содержания небольших сообщений, 

содержащих значительное число незнакомых слов, путем переспроса, просьбы повторить, объяснить. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

Чтение 

Школьникам предоставляется возможность научиться: 

      1. Вычленять новые слова при зрительном восприятии текста, произносить их по уже изученным 

правилам чтения. 

      2. Пользоваться обычным двуязычным словарем для раскрытия значения незнакомых слов. 

      3. Членить текст на смысловые части, выделять основную мысль, наиболее существенные факты. 

      4. Понимать основное содержание текстов, включающих неизученные слова, о значении части 

которых можно догадаться на основе контекста, знания правил словообразования или сходства 

с родным языком, а другую часть которых, несущественную для понимания основного содержания, 

просто опустить, проигнорировать (ознакомительное чтение). 

      5. Полностью понять текст, содержащий незнакомые слова, о значении части которых можно 

догадаться по контексту, по сходству корней с родным языком, а также на основе знания принципов 

словообразования, а значение другой части раскрыть с помощью анализа, выборочного перевода, 

используя словарь, сноски, комментарий (изучающее чтение). 

Объем текстов для чтения с полным пониманием читаемого до 250 слов.  

Объем текстов для чтения с  пониманием основного содержания – 400-500 слов. 

Социокультурная компетенция 

1. Знакомиться со следующими страноведческими  реалиями: 

 фамилии и имена выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

оригинальные или адаптированные материалами детской поэзии и прозы; 

иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

с государственной символикой; 

с традициями проведения праздников Рождества, Нового год, Пасхи в Германии; 

словами немецкого языка, вошедшими во многие языки мира, и русскими словами, вошедшими в 

лексикон немецкого языка; 

особенностями работы по защите окружающей среды в Германии и ее значении в мире. 

2. Уметь: 

писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на немецком 

языке; 

правильно оформлять адрес на немецком языке; 

описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы, Санкт-Петербурга, 

Абакана. 



Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 

К концу обучения в 7 классе учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как группировка, сравнение, анализ, 

синтез; 

передавать количественные, пространственные и временные представления изученными средствами 

немецкого языка; 

разыгрывать воображаемые ситуации / роли, пользуясь приемами образного мышления; 

работать в различных режимах: в индивидуальном, парном, групповом; 

Языковая компетенция 

Произносительная сторона речи. Орфография. 

Произносительная сторона речи, графика, орфография 

Школьникам предоставляется возможность овладеть: 

      — интонацией сложносочиненного и сложноподчиненного предложений; 

      — произношением и написанием ряда заимствованных слов. 

Лексическая сторона речи 

1. Учащиеся должны овладеть дополнительно к усвоенным ранее примерно 150 лексическими 

единицами, включающими устойчивые словосочетания и реплики-клише. 

      Это лексика (в том числе реалии), характеризующая указанные ранее предметы речи: 

- страны изучаемого языка и в первую очередь Германию, Австрию, Швейцарию, их географическое 

положение, государственное устройство (в самом общем плане), природу, достопримечательности; 

- прошедшие каникулы; 

- как ориентироваться в незнакомом городе; 

- как заказать еду в ресторане; 

- как одеться в соответствии с ситуацией, модой; 

- транспорт и правила уличного движения; 

- витрины магазинов и названия улиц; 

- жизнь за городом (на ферме); домашний скот; участие детей в сельскохозяйственных работах; 

- народные промыслы; 

- защита природы, забота о лесе, животных; 

- защита и помощь старым, больным людям; 

- забота о здоровье; спорт, роль спорта в формировании человека; 

- отдельные страницы из истории спорта и Олимпийских игр. 

2. Знать и владеть некоторыми словообразовательными средствами: 

      а) аффиксацией: 

      — префиксом un- с прилагательными и существительными: 

      unglücklich, das Unglück; 

      б) словосложением: 

      — прилагательное + прилагательное типа dunkelblau, hellblau. 



      3. Использовать интернационализмы, например: das Hobby, 

      das Tennis и др. 

Грамматическая сторона речи 

Синтаксис 

Ученикам предлагаются для активного употребления: 

- предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя Infinitiv с zu; 

 - побудительные предложения типа Gehen wir! Wollen wir gehen; 

- предложения с неопределенно-личным местоимением man; 

- сложносочиненные предложения с союзами denn, darum, deshalb; 

- сложноподчиненные предложения с придаточными: дополнительными — с союзами dass, ob и др.; 

причины — с союзами weil, da; условными — с союзом wenn. 

Ученики учатся: 

      а) распознавать структуру предложения по формальным признакам, а именно: 

      — по наличию придаточных предложений; 

      — по наличию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv и просто zu + Infinitiv; 

      б) определять значение придаточного предложения по значению союза (например, временных 

придаточных предложений, не входящих в активный грамматический минимум на данном этапе 

обучения). 

Морфология 

Школьники учатся: 

      а) различать значения некоторых многозначных слов, например: zu, als, wenn; 

      б) узнавать по формальным признакам временную форму Plusquamperfekt. 

Ученики учатся образовывать и использовать в речи следующие формы:  

- слабые и сильные глаголы с вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

- сильные глаголы с вспомогательным глаголом sein в Perfekt; 

- Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов;  

- Futurum; 

- склонение имѐн прилагательных; 

- предлоги, требующие Dativ; 

- предлоги, требующие Akkusativ. 

Словообразование 

Ученики учатся распознавать структуру слова при наличии: 

      а) аффиксации; 

      — глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа fernsehen, zurückkommen; 

      — существительных с суффиксами -е, -ler, -um, -ik; 

      — прилагательных с суффиксами -isch, -los; 

      б) конверсии: 

      — существительных, образованных от прилагательных, типа das Grün, der Kranke; 

      в) словосложения: 

      — глагол + существительное, например: der Gehweg, der Springbrunnen; 

      — прилагательное + существительное, например: die Fremdsprache. 

8 КЛАСС (105 часов) 



Речевая компетенция 

Предметное содержание устной и письменной речи 

        Учащиеся должны уметь общаться со своими зарубежными сверстниками и взрослыми 

в наиболее распространенных стандартных ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой 

и социально-культурной сфер в рамках следующей тематики: 

        1.Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Одежда. Покупки. 

Молодѐжная мода.   

         2. Школьное образование. Школа, школьная жизнь: взаимоотношения меду учителями 

и учениками, между учащимися. Учебные предметы и отношение к ним. Каникулы и их 

проведение в различное время года. Международные школьные обмены.  

         3. Страна изучаемого языка. Географическое положение, климат, погода. Города, их 

 достопримечательности. Денежные единицы. Праздники.  

Продуктивные речевые умения 

Говорение (диалогическая речь) 

Школьникам обеспечивается возможность научиться: 

      1. Что-либо утверждать и обосновывать сказанное, т. е. решать комплексные 

коммуникативные задачи типа «Вырази свое мнение и обоснуй его» или «Сообщи партнеру 

о ... и вырази свое отношение к услышанному от него» и т. д. 

      2. Вести групповое обсуждение (унисон, спор): 

      —включаться в беседу; 

      —поддерживать ее; 

      — проявлять заинтересованность, удивление и т. п. (с опорой на образец или без него). 

      3. Вести ритуализированные диалоги в стандартных ситуациях общения, используя 

речевой этикет (если необходимо — с опорой на разговорник, словарь). 

Объем диалогов – до 5 реплик со стороны каждого учащегося. 

Говорение (монологическая речь) 

Ученикам дается возможность: 

      1. Делать краткое сообщение в русле основных тем и сфер общения: семейно-бытовой, 

учебно-трудовой, социокультурной применительно к своей стране, стране изучаемого языка 

(например, о распорядке дня, любимых занятиях, природе, 

спорте, охране окружающей среды). 

      2. Выражать свое отношение к прочитанному, используя определенные речевые клише 

типа „Es hat mir gefallen/nicht gefallen... Eine besonders große Bedeutung hat ...―; „Den größten 

Eindruck hat auf mich ... gemacht―. 

      3. Строить рассуждение по схеме: тезис + аргумент + резюме, т. е. что-то 

охарактеризовать, обосновать. 

      4.  Сочетать разные коммуникативные типы речи, т. е. решать комплексные 

коммуникативные задачи: сообщать и описывать, рассказывать и характеризовать с опорой 

на текст. 

Объем монологического высказывания – до 10-12 фраз. 



Письмо 

При существующих условиях обучения вносятся значительные ограничения в обучение 

письменной речи. 

Школьники учатся: 

      1. Письменно готовить краткую аннотацию с непосредственной опорой на текст. 

      2. Заполнять анкету, формуляр, писать письмо. 

Объѐм до 100 слов, включая адрес. 

Рецептивные речевые умения 

Аудирование 

Школьники учатся: 

      1. Воспринимать на слух и понимать монологическое сообщение, относящееся к разным 

коммуникативным типам речи (описание, сообщение, рассказ), содержащее отдельные 

незнакомые слова, о значении которых можно догадаться по контексту или 

сходству слов с родным языком. 

      2. Воспринимать на слух аутентичный текст и выделять его основную мысль (прогноз 

погоды, объявление на вокзале, рекламу и т. д.). 

      3. Воспринимать на слух и понимать основное содержание диалогов (интервью, обмен 

мнениями и т. п.), т. е. понимать, о чем идет речь. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут. 

Чтение 

Школьникам обеспечивается возможность: 

      1. Прочитать и понять основное содержание легких аутентичных текстов, содержащих 

новые слова, о значении которых можно догадаться на основе контекста, словообразования, 

сходства с родным языком, а также опуская те новые слова, которые не мешают пониманию 

основного содержания текста (ознакомительное чтение). 

      2. Найти в процессе чтения основную мысль (идею) текста, разграничить существенные 

и второстепенные факты в содержании текста, проанализировать отдельные места, определяя 

подлежащее, сказуемое для полного понимания частично адаптированных и простых 

аутентичных текстов разных жанров, содержащих значительное количество незнакомых 

слов, используя при необходимости словарь (изучающее чтение). 

      3. Пользоваться в процессе чтения сносками, лингвострановедческим 

комментарием к тексту и грамматическим справочником. 

      4. Просмотреть несложный текст (несколько небольших текстов) в поисках нужной 

(интересующей) информации, т. е. овладеть приемами просмотрового чтения 

(прогнозирование содержания по заголовку, выделение наиболее значимой для читающего 

информации). 

Объем текстов для чтения с полным пониманием читаемого  до 400 слов.  

Объем текстов для чтения с  пониманием основного содержания – 500 - 600 слов. 

Они овладевают знаниями о: 

-значении  немецкого   языка  в современном мире; 



-наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении учебных 

тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные праздники, 

этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 

-социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном наследии 

стран изучаемого языка.; 

-речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изучаемых предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

- представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

-оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции 

Наряду с умениями, сформированными в предыдущие годы в процессе обучения в 8 классе, 

школьники овладевают следующими умениями и навыками: 

пользоваться такими приемами мыслительной деятельности, как обобщение и 

систематизация; 

выделять и фиксировать основное содержание прочитанных или прослушанных сообщений; 

критически оценивать воспринимаемую информацию; 

использовать вербальные (перифраз, синонимы, антонимы) и невербальные (жесты и 

мимику) средства в процессе создания собственных высказываний; 

использовать также языковую и контекстуальную догадку, умение прогнозирования в 

процессе восприятия речи на слух и при чтении; 

участвовать в проектной деятельности (в том числе межпредметного характера), планируя и 

осуществляя ее индивидуально и в группе. 

Языковая компетенция 

Произносительная сторона речи. Орфография. 

      Школьники должны сохранять и по возможности совершенствовать приобретенные 

знания, навыки и умения. 

Лексическая сторона речи 

Ученикам предлагается овладеть дополнительно к усвоенным ранее 110—120 лексическими 

единицами, включающими устойчивые словосочетания и реплики-клише. 

      Это прежде всего слова, обозначающие: 

      — способы проведения немецкими школьниками летних каникул; 

      — излюбленные места отдыха немцев в Германии и за ее пределами; 

      — впечатления детей о каникулах, о внешнем виде друг друга после летнего отдыха; 

      — мнения об отношении к школе, учебным предметам, учителям; 

      — представление об учителе, каким его хотят видеть подростки; 

      — проблемы, связанные с международными обменами школьниками; 



      — подготовку к поездке в Германию (изучение карты, заказ билетов, покупку сувениров, 

одежды, упаковку чемоданов); 

      — веяния моды; 

      — правила для путешествующих; 

      — подготовку немецких школьников к приему гостей из нашей страны; 

      — встречу на вокзале; 

      — экскурсию по Берлину; 

      — впечатления о городах Германии, их достопримечательностях; 

Грамматическая сторона речи 

Синтаксис 

Ученики учатся узнавать в тексте и понимать значение: 

      — временных придаточных предложений с союзами wenn, als, nachdem; 

      — определительных придаточных предложений с относительными местоимениями der, 

die, das в качестве союзных слов; 

      — предложений с неопределѐнно-личным местоимением man. 

Морфология 

Ученики учатся узнавать и понимать: 

      — значение глагольных форм в  Präsens, Perfekt, Präteritum Passiv; 

     —  значение глагольных форм в Plusquamperfekt, Futur I. 

Словообразование 

За счет увеличения количества читаемых текстов и упражнений на их основе растет 

рецептивный словарь. Его объем — примерно 600 лексических единиц, включающих реалии, 

устойчивые словосочетания, клише (дополнительно к усвоенным ранее). 

Школьники учатся распознавать структуру производного и сложного слова: 

      — выделять знакомые компоненты в незнакомом окружении (корни слов, аффиксы); 

      — по формальным признакам определять принадлежность незнакомого слова 

к грамматико-семантическому классу слов (существительное, прилагательное, глагол). 

9 класс 

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания 

образования.. Из них 3 часа на контрольные работы  в конце каждого раздела и  тесты (9) 

.Формами текущего и итогового контроля являются: тесты, лексические зачѐты, контрольные 

работы. Материал учебника объединен в 4 параграфа. Материал каждого параграфа разделен 

на блоки в зависимости от основного объекта усвоения и от доминирующего вида 

формируемой речевой деятельности. При проведении уроков используются индивидуальная, 

парная и групповая формы работы, игры, проектная деятельность, , устный опрос.. В силу 

специфики обучения иностранным языкам большинство уроков носят комбинированный 

характер, когда на одном и том же уроке у учащихся могут развиваться все четыре вида 

речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование, письмо).  

 

Сферы общения и тематика (предметы речи, проблемы)  



Учащиеся должны уметь общаться со своими зарубежными сверстниками и взрослыми в 

наиболее распространенных ситуациях указанных ниже сфер общения в рамках следующей 

тематики.  

сем и б) высказывающие свое мнение  

Обмениваемся информацией с немецкими друзьями о планах на будущее, о проблемах 

выбора профессии, о наибА. Социально-бытовая сфера (у нас в стране и в 

немецкоязычных странах)  

Я и мои друзья.  

Кто, где, как провел каникулы. Кто что читал.  

Место чтения в жизни молодежи. Проблемы в семье. Конфликты. Готовимся к поездке в 

Германию. Покупки.  

В немецких семьях готовятся к встрече гостей.  

 

Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах)  

Что нового в школе: новые предметы, новые одноклассники. Конфликты в школе.  

Об изучении иностранных языков. Разные типы школ в Германии.  

Будущее начинается уже сегодня. Как обстоит дело с выбором профессии?  

В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах)  

Путешествуем по Германии.  

Экскурсия по городу, осмотр достопримечательностей. Современная молодежь. Какие у нее 

проблемы? Молодежная субкультура.  

Деятели культуры, немецкие классики Гете, Шиллер, Гейне; современные детские писатели.  

Средства массовой информации. Это действительно 4-я власть?   

Обсуждаем письма немецкой молодежи к психологам и их ответы .А как с этим обстоит дело 

у нас.  

Немецкие школьники. Я-роль  

Ведущий дискуссии  участники:  

а) делающие обзор пиолее престижных профессиях  

Я-роль. Немецкие и российские школьники  

. О. Обсуждаем с немецкими школьниками роль средств массовой информации и со-

временных информационных технологий. Увлечение компьютером - это необходимость или 

мания? Роль телевизора в твоей жизни  

Т р е б о в а н и я   к  у р о в н ю  п о д г о т о в к и   у ч а щ и х с я 

В результате изучения иностранного языка ученик должен 

знать/понимать: 

– основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);  

– основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

– особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложений;  

– признаки изученных грамматических явлений (видовременных 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; 



– роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

уметь: 

говорение 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение 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 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, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

– понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле- и 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;  

чтение 

– 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), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

– читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

– заполнять анкеты и формуляры; 



– писать поздравления, личные письма с опорой на образец – расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

– для социальной адаптации; взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления в доступных пределах межличностных и 

межкультурных контактов; 

– создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

– приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в 

том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах; 

– ознакомления представителей других стран с своего народа; осознания себя гражданином 

своей страны и мира. 

Данной рабочей программой предусматриваются преимущественно практические занятия в 

групповой, парной или индивидуальной форме организации учебной деятельности 

учащихся. При этом акцент делается на парную и групповую формы организации занятий.  

Введение. Ferien ade!/ Каникулы, пока!  - 5 ч. 

Где и как немецкая молодежь проводит каникулы. Мои впечатления от летних каникул. 

Каникулы в Германии. Что мы знаем о Германии. Контроль домашнего чтения.  

В результате изучения данной главы ученик должен: 

уметь / понимать 

аудирование 

понимать речь своих одноклассников; 

понимать основное содержание прослушанного текста; 

говорение 

рассказывать о впечатлениях о летних каникулах / о летних каникулах; 

вести беседу о каникулах; 

рассказывать о Германии и ее достопримечательностях; 

чтение 
читать тексты с полным пониманием прочитанного; 

читать с пониманием основного содержания текста; 

читать с поиском необходимой информации в тексте; 

письмо 
описывать свои летние каникулы; 



написать письмо другу о своих каникулах. 

знать 

лингвострановедение 
где и как отдыхает немецкая молодежь; 

общие сведения о Германии; 

лексический материал по теме; 

грамматический материал: 

Страдательный залог (Passiv). 

1.Ferien und Bücher: Gehören die zusammen? / Каникулы и книги: они связаны друг с 

другом? – 22 ч. 

Что читает немецкая молодежь? Для многих чтение - это хобби. Роль книги в жизни 

человека. Немецкие классики И.В. Гете, Ф. Шиллер, Г. Гейне. «Горький шоколад» Мириам 

Преслер. Комиксы. Знакомство с различными жанрами немецкой литературы, каталоги 

немецких издательств как помощники в поисках нужной книги. О вкусах не спорят, поэтому 

мнения о книгах различны. Как создается книга? Интересные сведения из издательств. 

Книги, которые я читаю. Защита проектной работы. 

Контроль домашнего чтения. Если ребенок с охотой читает. Моя библиотека 

В результате изучения данной главы ученик должен: 

уметь / понимать 

аудирование 

воспринимать на слух произведения немецких писателей, читать, сравнивать с 

литературным переводом стихотворения; 

понимать на слух анекдоты об известных немецких писателях; 

говорение 

выражать свое согласие/ несогласие с прочитанным, высказывать свое мнение о роли книг в 

жизни людей; 

использовать оценочную лексику при характеристике книги, ее персонажей; 

рассказывать о любимых книгах, о прочитанных книгах, рассказать и написать своему другу 

о прочитанной книге, еѐ персонажах; 

распознавать страдательный залог настоящего, простого прошедшего и будущего времен, 

употреблять страдательный залог в устной речи (монолог, диалог); 

употреблять придаточные придаточные предложения цели с союзом damit и инфинитивным 

оборотом um…zu... в устной и письменной речи; 

чтение 



читать отрывок из романа Г. Фаллады с предварительно снятыми трудностями, 

понимать содержание прочитанного и уметь дать анализ; 

читать художественный текст с пониманием основного содержания, выражать свое 

отношение к прочитанному, определять жанр отрывка, коротко рассказать, о чем в нем 

говорится; 

читать комиксы и трактовать их с помощью вопросов; 

читать и понимать с опорой на рисунки и сноски; 

работать с каталогом, его содержанием, разделами; 

читать полилог, искать информацию в тексте, расчленять полилог на мини- диалоги; 

читать тексты разного характера с полным (общим) пониманием содержания; 

письмо 

составлять аннотацию прочитанной книги; 

знать 

лингвострановедение 

уметь работать с аутентичной страноведческой информацией: иметь представление о 

книжных издательствах в стране изучаемого языка; 

иметь представление о творчестве Г.Гейне; 

знать книжные издательства в стране изучаемого языка; 

знать и понимать различные литературные жанры: новеллы, рассказы, романы, сказки и т.д. 

лексический материал 

der Lesefuchs, die Leseratte, der Bücherwurm, das Abenteuer, der Krimi = die Kriminalgeschichte, 

der Comic = die Bildgeschichte, das Sachbuch, das Theaterstück, das Drehbuch, die Reihe, der 

Verlag, der Buchdrück, drucken, die Druckerei, erfinden, die Erfindung, herausgeben, der 

Dramatiker, die Hauptperson, die handelnde Person, (sich) streiten, die Ansicht, verrückt sein, die 

Gestalt, die Hauptgestalt, die Hauptfigur, die Clique, gehören zu (Dat.), lehrreich, spannend, 

inhaltsreich, geheimnisvoll, wahrheitsgetreu = realistisch, kaltlassen, zum Nachdenken anregen, 

widerspiegeln, der Widerspruch, die Neugier wecken, der Enkel. 

грамматический материал 

повторение: Präsens и Präteritum Passiv; 

Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum  Passiv 

придаточные предложения цели с союзом damit 

повторение: Wo? - um... zu+Invinitiv; 

придаточные предложения времени. 

2. Die heutigen Jugendlichen. Welche Probleme haben Siе? / Современная молодежь. 

 Какие же у Вас проблемы? – 22 ч. 

Молодежь в Германии. Молодежные субкультуры. Что сегодня важно для молодежи? 

Проблемы молодежи: Разочарование в любви, поиск работы и места в жизни, поиск верных 

друзей, конфликты с родителями и учителями, насилие в доме и на улице, наркотики, 

курение и алкоголизм. Сравнение проблем молодежи в Германии и в России. Мои 



проблемы. Проблемы взрослых. Конфликты между детьми и родителями. Современная 

немецкая юношеская литература. 

Молодежь в России. Защита проектной работы. 

Контроль домашнего чтения. Он хотел в Лондон. Прозвище г-на Зингера. Ловушка. 

Контрольная работа по теме: Современная молодежь. 

В результате изучения данной главы ученик должен: 

уметь / понимать 

аудирование 

понимать речь своих одноклассников о проблемах молодежи и путях решения этих проблем; 

уметь понимать на слух информацию о телефоне доверия для молодежи Германии; 

 

говорение 

рассказать о субкультурах молодежи; 

толковать  названные проблемы;     

понимать высказывания молодых людей и выражать собственное мнение; 

рассказывать о современней немецкой молодежи, о себе, своих друзьях; 

воспроизводить сцену беседы группы немецкой молодежи о том, что их волнует, что для 

них важно; 

выразить согласие/ несогласие; 

сообщать о своих проблемах, проблемах молодежи с опорой на вопросы; 

рассказать о проблемах молодежи, высказать свое мнение о путях решения этих проблем; 

чтение 
читать отрывок из журнальной статьи с пониманием основного содержания; 

читать текст под фонограмму для совершенствования техники чтения, сделать анализ 

стремления подростков к подражанию; 

читать краткие тексты из журналов о жизни молодежи, понимать их содержание полностью; 

читать мини-тексты к рисункам, содержащие новые инфинитивные обороты, составлять 

предложения по образцу; 

читать и анализировать полилог; 

читать тексты разного характера с полным пониманием содержания; 

письмо 
написать о своих мечтах, желаниях; 

применение на практике 
применять полученные ЗУН; 

знать 

лингвострановедение 
особенности менталитета молодых немцев: 

иметь представление о том, как живет молодежь в Германии; 

иметь представление о творчестве современных писателей детской и юношеской 

литературы; 

лексический материал 

widersprüchlich, zersplittern, das Abhauen, der Kummer, der Liebeskummer, die Gewalt, der 

Streit, die Weltanschauung, enttäuscht sein von (D.), vertrauen, das Vertrauen, akzeptieren, den 



Unterricht schwänzen, die Droge, drogensüchtig, rauchen, rauchsüchtig, Widerstand leisten, sich 

wehren, der Angreifer, das Vorbild, verlangen, selbstbewusst, zielbewusst, schüchtern. 

грамматический материал 

повторение: Wozu? - um…zu + Infinitiv; 

инфинитивные обороты: «statt + zu + Infinitivs «ohne +zu+Infinitiv». 

3. Die Zukunft beginnt schon jetzt. Wie steht es mit der Berufswahl / Будущее начинается 

уже сегодня. Как обстоят дела с выбором профессии? – 28 ч. 

Система образования в Германии, типы школ. Возможности получения 

профессионального образования: Организация производственной практики в школе. 

Поиск рабочего места выпускниками школ. Наиболее популярные профессии в Германии, 

профессии, о которых мечтают подростки, кумиры молодежи и их воздействие на выбор 

профессии. Что важно при выборе профессии? Выбор профессии. Археолог Генрих 

Шлиманн и его мечта о Трое. 

Защита проектной работы. Что важно при выборе  профессии? 

Контроль домашнего чтения. Криста. История коровы Глории. 

В результате изучения данной главы ученик должен: 

уметь / понимать 

аудирование 

воспринимать текст на слух и понимать его детально; 

говорение 

вести дискуссию «Я хотел бы быть по профессии...»; 

описать свой выбор профессии; 

выразить свое мнение (устно); 

рассказать о своих планах на будущее по спорам, по плану; 

чтение 

читать данные в таблицах и информацию к ним с полным пониманием, пользуясь 

сносками и комментарием; 

читать с пониманием основного содержания журнальную статью и таблицу к ней; 

выполнять предваряющие задания к тексту: чтение экспозиции; вводящей в его 

содержание, ответ на вопрос, как трактовать заголовок текста; 

читать тексты разного характера с полным пониманием содержания; 



письмо 

написать заявление, автобиографию, заполнить анкету; 

выразить свое мнение (письменно); 

знать 

лингвострановедение 

о наиболее популярных профессиях в Германии; 

о крупнейших концернах и предприятиях Германии; 

иметь представление о том, что и кто влияет на выбор профессии молодежи в Германии; 

иметь представление о деятельности немецкого исследователя Г. Шлиманна; 

лексический материал 

die Reife, das Reifezeugnis, der Abschluss, die Berufsausbildung, der Betrieb, die Anforderung, 

entsprechen (D.), der Arbeitnehmer, der Arbeitgeber, die Arbeitskräfte, bevorzugen, Pflege- und 

Lehrberufe, die Werkstatt, kreativ, das Angebot, der Lehrgang, die Bewerbung, der Fachmann, 

das Vorbild, das Unternehmen, das Arbeitsamt. 

грамматический материал 

как вычленять глаголы и определять их управление; 

управление глаголов; 

употребление местоименных наречий; 

инфинитивные обороты «ohne+zu+Infinitiv», «statt + zu + Infinitiv. 

4. Massenmedien. Ist es wirklich vierte Macht? / СМИ. Действительно ли это четвертая 

власть? – 25 ч. 

Средства массовой информации. Задачи СМИ. 

Газеты и журналы, которые издаются в Германии. Телевидение как самое популярное 

средство массовой информации. Компьютер и его место в жизни молодежи. Интернет как 

помощник в учебе. Немецкое радио. Телевидение: «за» и «против». Компьютер: «за» и 

«против». Школьная газета - средство массовой информации в школе. Мнения различных 

людей о средствах массовой информации. Культура чтения в Германии и в России. 

Защита проекта. Компьютер в моей жизни. 

Контроль домашнего чтения. Бабушка дискутирует с телевизором. Интернет в кафе. 

Контрольная работа по теме: СМИ 

В результате изучения данной главы ученик должен: 



уметь / понимать 

аудирование 
воспринимать на слух высказывания одноклассников по теме: СМИ. 

говорение 
обмениваться информацией о прочитанной газете; 

выразить свое мнение на основе прочитанного; 

вести беседу о месте компьютера в жизни молодежи; 

вести дискуссию о значении телевидения в нашей жизни: позитивные и негативные 

стороны телевидения; 

рассказать об одной из передач; 

вести диалог-расспрос о школьном СМИ; 

отвечать на вопросы; 

рассказать о своем друге по переписке; 

выражать свое мнение о чтении книг, газет., журналов; 

       чтение 
читать под фонограмму учебный текст, вводящий в проблему, коротко формулировать о 

чем идет речь; 

читать тесты с полным пониманием содержания; 

ориентироваться в немецкой газете; 

читать телевизионную программу с выборочным пониманием; 

понимать статьи об Интернете и формулировать основную мысль статьи; 

читать объявления с опорой на сноски; 

читать художественный текст с пониманием основного содержания, определять его 

характер, выражать свое мнение о прочитанном; 

читать тексты разного характера с полным пониманием содержания; 

письмо 
написать очерк, статью о роли СМИ в нашей жизни; 

знать 

лингвострановедение 
знать о немецком радио; 

культуру чтения в Германии и в России; 

иметь представление о традиционной сдаче экзамена, собеседовании, реферативных 

работах; 

лексический материал 

die Macht, die Institution, beitragen zu (D), der Bürger, die Entscheidung, der Zusammenhang, 

der Missstand, der Amtsinhaber, die Sending, die Verfassung, der Bundeskanzler, der Bundestag, 

der Bundesrat, die Regierung, das Gericht, nützen, unterstützen, erwerben, per Radio, der 

Zuschauer, vermitteln, sich wenden an (Akk.), der Sender, senden, unterhaltsam. 

грамматический материал 

повторение предлогов с Dativ, Akkusativ и с Dativ и Akkusativ; 

предлоги с Genitiv. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания, с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

7 класс  (105 ч.) 



Тема Кол-во 

часов 

7ч.  Встреча после летних каникул  2 

Где отдыхают немецкие школьники в Германии?   1 

Времена года. 1 

Где говорят по-немецки? 1 

Повторение. Грамматика. 1 

Мы повторяем. 1 

16ч.     Что такое Родина для каждого из нас   2 
Первое знакомство с Австрией и Швейцарией 1 
Европа как общий дом для людей 1 

Общая Европа -что это? 1 

Где мы чувствуем себя дома? 1 

Учимся давать советы. 1 

Мы слушаем. 1 

Проект «Родина» 1 

Грамматика 3 

Страноведение 1 

Повторение. 2 

Контрольная работа№1 . 1 

16ч.    Город. Каким он может быть? 1 

Знакомство с некоторыми немецкими, австрийскими и 

швейцарскими городами. 

1 

Что можем рассказать о Москве? 2 

Мы учим новые слова и выражения. 1 

Что мы можем рассказать о С.-Петербурге. 1 

Знакомство с новой лексикой по теме. 1 

Грамматика. 2 

Мы слушаем. 1 

Мы делаем сообщение. 2 

Страноведение. 1 

Практикум по грамматике 1 

Повторение. 1 

Контрольная работа №2. 1 

16 ч. Основные средства передвижения. 1 

Как ориентироваться в незнакомом городе? 2 

Мы слушаем. 1 

Письмо японской девочки 1 

Первая молодѐжная улица в Берлине. 1 

Придаточные дополнительные предложения. 2 

Модальные глаголы с  man 2 

Как спросить  о дороге в незнакомом городе? 2 

Повторение и закрепление материала. 2 

Страноведение. 1 

Контрольная работа № 3. 1 

16 ч.  Жизнь в городе и деревне. Где лучше? 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8 класс (105 часов) 

Кол-

во 

часов 

Тема  урока 

          

 Тема 1: «Прекрасно было летом!»- 26 часов 

1. Воспоминания о летних 

 каникулах. 

1. Где проводят каникулы немецкие школьники. 

1 Где проводят каникулы немецкие школьники.  

1 Развитие навыков диалогической речи. Составление диалогов.  

У крестьян много работы в деревне 1 

Сельскохозяйственные машины. 1 

Немецкая деревня вчера и сегодня. 1 

На крестьянском подворье много интересного 1 

Русские народные промыслы. 2 

Грамматика. 2 

Проект «Деревня» 1 

Мы слушаем. 1 

Повторение и обобщение. 1 

Каким будет село в будущем? 1 

Повторение Futurum I. Предложения с союзами dass и ob. 1 

Контрольная работа № 4 1 

14 ч. Наша планета в опасности. 2 

С какими экологическими проблемами приходится 

сталкиваться сегодня? 

 

1 

Что мы должны сделать, чтобы защитить природу? 1 

Введение лексики. 1 

Грамматика. Придаточные предложения. 2 

Участие детей в защите окружающей среды. 1 

Забота о лесе и животных. 1 

Мы слушаем. 1 

Повторение и обобщение 2 

Страноведение. 1 

Контрольная работа № 5 1 

16 ч.   Виды  спорта 2 

Значение спорта в жизни человека. 2 

Из истории спорта. 2 

Роль спорта в формировании характера человека. 1 

Разное отношение к спорту. 1 

Мы делаем сообщение. 2 

Мы слушаем. 1 

Повторение и обобщение. 2 

Страноведение. 1 

Контрольная работа № 6 1 

Повторение. 4 



1 Контроль диалогической речи. 

1 Повторение лексического и  грамматического материала. 

1 Стартовая контрольная работа. 

1 Молодежные турбазы в Германии.  

1 Отдых в кемпинге.  

1 Грамматика. Прошедшее время. 

1 Письма с места отдыха. 

1 Неправдоподобные истории. 

1 Аудирование «Погода в Германии». 

2 Сложноподчиненные предложения с придаточным времени. 

2 Грамматика. Прошедшее и предпрошедшее  время. 

1 Встреча друзей после каникул. Полилог. 

1 Формирование навыков диалогической речи «После каникул». 

1 Контроль диалогической речи. 

1 Повторение материала по теме «Прекрасно было летом». 

1 Защита проекта «Летние каникулы». 

1 Подготовка к контрольной работе. 

1 Чтение и аудирование. 

1 Контрольная работа № 1  

1 Анализ контрольных работ. 

1 Резервный урок 

          Тема 2: «И снова школа» – 22 час 

1. Система образования в Германии.  

1  Система образования в Германии.  

1 Современный школьный учитель. 

2 Школа без стрессов.  

1. Новые типы школ.  

1 Школьные проблемы и их решение.  

1. Домашнее чтение. Рассказ И.Штроманн «Дженни и Бен». 

1. Расписание уроков и оценки в Германии. 

1 Школьный обмен учениками. 

1 Изучение иностранного языка.  

1 Аудирование «Из школьной жизни». 

1 Грамматика. Будущее время. 

1. Грамматика. Придаточные определительные предложения. 

1 Грамматика. Придаточные определительные предложения. 

1 Полилог «Перед уроком». 

1 Подготовка к контрольной работе. 

1 Чтение, монологическая  речь. 

1 Контрольная работа № 2  

1 Защита проектов «Моя школа». 

1 Анализ контрольных работ. 

1 Резервный урок. 

  Тема 3 «Подготовка к путешествию» - 30 часов 

1  Введение лексики по теме «Подготовка к путешествию». 

1 Мы готовимся к поездке. 

1 У карты Германии. 



Географическое положение ФРГ. 

1 У карты Германии. Федеральные земли. 

1  Систематизация лексики по теме «Одежда». 

1 Интерактивный тест по теме «Одежда». 

1  Что мы возьмем в дорогу? 

1 Покупки в универмаге. 

1 Обучение диалогической речи «В магазине». 

1  Контроль диалогической речи «В магазине». 

1. Обучение диалогич. речи  «В ресторане». 

1 Контроль диалогической речи «В ресторане». 

1 Работа с текстом «Берлин». 

1 Работа с текстом «Кельн». 

1 Г. Фаллада «Подготовка к путешествию».  

1 К. Тухольский «Искусство путешествовать».  

1. Аудирование (смешные случаи о путешествии и путешественниках.) 

1  Грамматика. Неопределенно-личное местоимение man. 

1 Грамматика. Склонение относительных местоимений. 

1 Подготовка к встрече гостей. 

1 Делаем покупки (продукты питания). Диалогическая речь. 

1 Контроль диалогической речи. 

2 Подготовка к контрольной работе. 

1 Чтение, письмо, аудирование. 

1 Тест  «Относительные местоимения». 

1 Контрольная работа № 3   

1. Анализ контрольных работ. 

1 Резервный урок. 

1 Резервный урок 

          

  Тема 4: «Путешествие по Германии». -27 часов 

1 Что мы уже знаем о Германии? 

1 Берлин – столица Германии. 

1 Достопримечательности Берлина. 

1 Столица Баварии – Мюнхен.  

1 Достопримечательности Мюнхена.  

1 Рейн - самая романтическая река Германии.  

1 Путешествие по Рейну.  

1 Из немецкой классики. Г.Гейне «Лорелея». 

1 Викторина «По городам Германии». 

1 Введение лексики по теме «На вокзале». 

1 Активизация лексики по теме «Путешествие» 

1 Аудирование «Объявления на вокзале». 

1 Письменная речь «Мы путешествуем». 

1 Грамматика. Придаточные определительные предложения. 

1 Грамматика. Страдательный залог. 

1 Экскурсия по Кѐльну. Подготовка к контрольной работе. 

1. Контрольная работа № 4 

1 Итоговая контрольная работа. (1часть). 

1 Итоговая контрольная работа. (2часть). 



1 Анализ контрольных работ. 

1 Обобщающий  урок. 

6 Повторение 

 

9 класс 

№ п\п Название темы Кол-во часов 

 1 Viertel  25 Stunden  

 

 
Краткий курс повторения   (5ч) 

«Каникулы, пока!» 

5час 

1 Вспомнить. где и как проводит немецкая молодежь летние каникулы  1 

2 Мои впечатления о летних каникулах.  1 

3 Система школьного образования в Германии . 1 

4 Чтение текста с пониманием основного содержания.  1 

5 Умение высказывать свое отношение и анализировать прочитанное. 1 

I. Тема «Каникулы и книги».     20ч  

6 Введение лексики по теме.  1 

7 Практиковать в устной речи лексический материал. 1 

8 Чтение лирических произведений 1 

9 Чтение публицистического текста. 1 

10 Практика диалогической речи»У книжного киоска» 1 

11 . Чтение аннотации к книгам из каталога. 1 

12 Оценочная лексика для характеристики книги 1 

13 Аудирование. 1 

14 

 

Практика в монологической речи по  теме «Книги, которые мне 

нравятся» 

1 

15 Повторить грамматические темы Präsens, Präteritum Passiv. 1 

16 Perfekt, Plusquamperfekt und Futurum Passiv 1 

17 . Придаточные предложения цели 1 

18 Чтение полилога  о читательских вкусах 1 

19 Повторить пройденный материал по данной теме. 1 

20 Чтение комиксов 1 

21 Творчество  немецких классиков. 1 

22 Чтение  и   перевод лирических произведений Гейне. 1 

23 Контроль полученных знаний , умений и навыков . 1 

24 Kонтрольная  работа  (Passiv  Perfekt, Plusquamperfekt ) 1 

25 Анализ тестирования и контрольной работы 1 

 2 Четверть   24 час  

II. Тема «Сегодняшняя молодѐжь..Какие у неѐ проблемы?»   24час  

26 Введение лексики по теме  «Сегодняшняя молодѐжь» 1 

27 Практика в устной речи лексического материала. 1 



28 Чтение текста с определѐнной информацией 1 

29 Умение высказывать свое  мнение о прочитанном. 1 

30 

 

Чтение о проблемах современной молодежи в Германии и сравнивать 

со своими. 

1 

31 Читать о проблемах современной молодежи в Германии  1 

32 Практиковать в устной речи изученный лек материал. 1 

33 Чтение художественного текста 1 

34 Чтение худо текста с пониманием основного содержания. 1 

35 Употребление инфинитивных оборотов statt….zu Infinitiv, ohne…zu 

Infinitiv. 

1 

36 Тренировать  в устной и письменной речи. инфинитивные обороты 1 

37 Диалогическая речь по теме «Мои проблемы» 1 

38 Закрепление изученного лексико –грамматичного материала в устной 

речи. 

1 

39 Чтение полилога, разыгрывание сценки с  опорного материала. 1 

40 Повторить лексико- грамматический материал. 1 

41 Чтение худ. текста с пониманием основного содержания. 1 

42 Чтение текстов разных жанров. 1 

43 Чтение  художественного. текста  .       1 

44 Контроль полученных знаний и приобретенных умений и 

навыков. 

1 

45 Контроль полученных знаний и приобретенных умений и 

навыков. 

1 

46 Домашнее чтение 1 

47 Контрольная работа (Лексико-страноведческий материал) 1 

48 Повторение  материала по пройденной теме 1 

49 Повторение  материала по пройденному  за полугодие материала 1 

III. Тема «Будущее уже начинается сейчас» 30 ч 

50 Введение лексического материала по теме «Будущее уже начинается 

сейчас» 

1 

51  Система профессиональной подготовки в Германии. 1 

52 Чтение отрывков из журнальных. статей. 1 

53 Практика в устной речи на базе лексического материала темы. 1 

54-55 Выбор современных профессий. 2 

56 Умение высказываться о выборе профессии 1 

57 Контроль правильности и глубины понимания прочитанного текста.              1 

58 Контроль прочитанного текста. 1 

59 Управление глаголов. 1 

60 Употребление местоименных наречий 

wofür, dafür, worauf, darauf. 

1 

61 Выполнение лексико-грамматических. упражнений по теме. 1 

62 Аудирование. 1 

63 Умение высказывать свое отношение к прослушанному. 1 

64 Умение высказывать свое отношение к прочитанному тексту. 1 



65 Активизировать употребление лексико-. гр. материала. 1 

66 Практиковать в монологической речи «Моя будущая профессия» 1 

67 Диалогическая речь по тем «Моя будущая профессия» 1 

68 Чтение худ. текста с пониманием основного содержания 1 

69 Домашнее чтение 1  

70 Знакомство  с табличными данными статистики о немецкой 

молодежи. 
1 

 

71 Чтение с пониманием основного содержания текста 1 

72 Чтение с пониманием основного содержания. текста 1  

73 Контроль полученных знаний и приобретенных умений и 

навыков 

1 

74 Контроль полученных знаний и приобретенных умений и 

навыков 

1 

75 Лексический зачет по теме. 1 

76 Грамматический зачет по теме 1 

77 Контрольная работа (Местоимѐнные наречия) 1 

78-79 Анализ лексико- грамматического. 

материала и контрольной работы. 

2 

IV. Тема «Средства массовой информации»  20 ч 

80 Введение лексики по теме. «Средства массовой информации» 1 

81 Умение ориентироваться в немецкой газете и обмениваться 

информацией 

1 

82 Умение ориентироваться в немецкой газете и обмениваться 

информацией. 

1 

83 Практиковать в устной речи лексический материал. 1 

84 Умение высказывать мнение о прочитанном. 1 

85 Практиковать в устной речи лексический материал. 1 

86 Чтение текста с  полным пониманием  прочитанного. 1 

87 Аудирование. 1 

88 Информация о том , как надо читать газету 1 

89 Повторение грамматической. темы «Предлоги с Dativ, Akk.» 1 

90 Предлоги с Genitiv Придаточные  условные предложения 1 

91 Активизировать лексику в устной речи. 1 

92 Учить выражать свое отношение к прочитанному. 1 

93 Повторить  лексико-грамматический. материал. 1 

94 Аудирование. Умение выражать свое отношение к прослушанному. 1 

95 Умение читать таблицу и комментировать ее. 1 

96 Чтение художественного. текста с пониманием основного содержания. 1 

97 Контроль полученных знаний и приобретенных  умений и 

навыков. 

1 

98 Контроль полученных знаний и приобретенных умений и 

навыков. 

1 



99 Повторение  лексико-грамматического. материала 1 

100-102 Повторение материала  за уч. год 3 

 

 

Рабочая программа учебного предмета  

«Алгебра»  
 

1. Планируемые результаты освоения предмета: 

- в направлении личностного развития 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений;  

- в метапредметном направлении 

первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 



понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

       - в предметном направлении: 

овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение) 

как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

умение работать с математическим 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; 

развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; овладение навыками  устных, письменных, инструментальных вычислений; 

умение работать с математическими моделями, овладение приемами их построения и 

исследования, методами исследования реального мира, умения действовать в нестандартных 

ситуациях; 

овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств; умение использовать идею координат на плоскости для 

интерпретации уравнений, неравенств, систем; умение применять алгебраические 

преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов 

курса; 

овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой; 

умение использовать функционально-графические представления для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

овладение основными способами представления и анализа статистических данных; наличие 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах 

их изучения, о вероятностных моделях; 

овладение приѐмами исследовательской деятельности, развития идей, проведения 

экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач. 

 

2.Содержание учебного предмета. 

7 класс. 



Выражения, тождества, уравнения. Числовые выражения с переменными. Простейшие 

преобразования выражений. Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с одной 

переменной. Решение текстовых задач методом составления уравнений. 

Функции и их графики. Простейшие статистические характеристики . 

Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по формуле. 

График функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная функция и ее график. 

Простейшие статистические характеристики: среднее арифметическое, мода, медиана, 

размах. 

Степень с натуральным показателем. 

Степень с натуральным  показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у =х
2
, у =х

3
и их 

графики. 

 Многочлены. 

Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочленов на 

множители. 

Формулы сокращенного умножения. 

Формулы: a
2
-b

2
=(a-b)(a+b); (a ± b)

2
= a

2
±2ab+ b

2
 ,(а±b)

3
=a

3
±3a

2
b+Заb

2
±b

3
,                         

а
3
±b

3
=(а±b)(a

2
±аb+b

2
). Применение формул  сокращенного умножения в преобразованиях 

выражений. 

 Системы линейных уравнений. 

Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными и его 

геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач методом составления систем 

уравнений. 

Повторение 

 

8 класс. 

Вводное повторение  

Рациональные дроби. Рациональные выражения. Основное свойство дроби. Сокращение 

дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Умножение дробей. 

Возведение дроби в степень. Деление дробей. Преобразование рациональных выражений. 

Функция y=
x

k
 и ее график. 

Квадратные корни. Рациональные числа. Иррациональные числа. Арифметический 

квадратный корень. Уравнение x
2
=a. Функция xy   и ее график. Квадратный корень из 

произведения и дроби. Квадратный корень из степени. Вынесение общего множителя из-под 

знака корня. Внесение множителя под знак корня. 

Квадратные уравнения. Определение квадратного уравнения. Неполные квадратные 

уравнения. Решение квадратных уравнений выделением квадрата двучлена. Решение 

квадратных уравнений по формуле. Решение задач с помощью квадратных уравнений. 



Теорема Виета. Решение дробных рациональных уравнений. Графический способ решения 

уравнений. 

Неравенства. Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Сложение и 

умножение числовых неравенств. Числовые промежутки. Решение неравенств с одной 

переменной. Решение систем неравенств с одной переменной. 

Степень с целым показателем. Степень с целым отрицательным показателем. Свойства 

степени с целым показателем. Стандартный вид числа. Действия над приближенными 

значениями. 

Элементы статистики. Сбор и группировка статистических данных. Наглядное 

представление статистической информации. Круговые диаграммы, полигон, гистограмма. 

Повторение курса алгебра 8 класс.   

 

Количество контрольных работ – 10. 

 

класс. 

1.Квадратичная функция. Функция. Область определения и область значений функции. 

Свойства функций. Квадратный трехчлен и его корни. Разложение квадратного трехчлена на 

множители. Квадратичная функция и ее график. Функция у = х. Корень n-ой степени. 

2.Уравнения и неравенства с одной переменной. Целое уравнение и его корни. Дробные 

рациональные уравнения. Решение неравенств второй степени с одной переменной. Решение 

неравенств методом интервалов. 

3.Уравнения и неравенства с двумя переменными. Уравнения с двумя переменными и его 

график. Графический способ решения систем уравнений. Решение систем уравнений второй 

степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. Неравенства с двумя 

переменными. Системы неравенств с двумя переменными. 

4.Арифметическая и геометрическая прогрессии. Последовательности. Определение 

арифметической прогрессии. Формула n-го члена арифметической прогрессии. Определение 

геометрической прогрессии. Формула n-го члена геометрической прогрессии. Формула 

суммы первых п членов геометрической прогрессии. 

5.Элементы комбинаторики и теории вероятности. Примеры комбинаторных задач. 

Перестановки. Размещения. Сочетания. Относительная частота случайного события. 

Вероятность равновозможных событий. 

6.Итоговое повторение. 

Количество контрольных работ – 8. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания, с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

7 класс 

Тема Количество 

часов 

Повторение (4 часа) 

Повторение. Подобные слагаемые. 1 

Повторение. Решение уравнений. 1 

Повторение. Координатная плоскость 1 

Повторение. Решение задач. Диагностическая работа 1 

Выражения, тождества, уравнения (27 часов) 

Числовые выражения 3 

Выражения с переменными 3 



Сравнение значений выражений 2 

Свойства действий над числами 2 

Тождественные преобразования выражений 3 

Контрольная работа 1 

Уравнение и его корни 1 

Линейное уравнение с одной переменной 4 

Решение задач с помощью уравнений 4 

Среднее арифметическое, размах и мода 1 

Медиана 1 

Решение задач 1 

Контрольная работа 1 

Функции (14часов) 

Что такое функция 1 

Вычисление значений функции по формуле 3 

График функции 3 

Прямая пропорциональность и ее график 2 

Линейная функция и ее график 4 

Контрольная работа 1 

Степень с натуральным показателем (17 часов) 

Определение степени с натуральным показателем 2 

Умножение и деление степеней 3 

Возведение в степень произведения и степени 3 

Одночлен и его стандартный вид 2 

Умножение одночленов. Возведение одночлена в степень 3 

Функции
2 3,y x y x   и их графики 3 

Контрольная работа 1 

Многочлены (22часа) 

Многочлен и его стандартный вид 2 

Сложение и вычитание многочленов 3 

Умножение одночлена на многочлен 4 

Вынесение общего множителя за скобки 4 

Контрольная работа  1 

Умножение многочлена на многочлен 3 

Разложение многочлена на множители способом группировки 4 

Контрольная работа 1 

Формулысокращенногоумножения (24часа) 

Возведение в квадрат и в куб суммы и разности 

двух выражений 

3 

Разложение на множители с помощью формул квадрата суммы и квадрата 

разности 

3 

Умножение разности двух выражений на их сумму 3 

Разложение разности квадратов на множители 3 

Разложение на множители суммы и разности кубов. 3 

Контрольная работа 1 

Преобразование целого выражения в многочлен 3 

Применение различных способов разложения на множители. 4 

Контрольная работа 1 



Системы линейных уравнений (18часов) 

Линейные уравнения с двумя переменными 1 

График линейного уравнения с двумя переменными 2 

Системы линейных уравнений с двумя переменными 3 

Способ подстановки 3 

Способ сложения 3 

Решение задач с помощью систем уравнений 3 

Решение задач 2 

Контрольная работа. 1 

Повторение 13 

Итоговаяконтрольнаяработа 1 

 

 

класс 

 № 

урока 
Тема 

Кол-во 

часов 

 Глава 1. Рациональные дроби  (22 часа) 

Рациональные дроби и их свойства (5 часов) 

1 
п.1 

Повторение 1 

2 Рациональные выражения. 1 

3 

п.2 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 1 

4 Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 1 

5 Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 1 

Сумма и разность дробей (6 часов) 

6 

п.3 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 1 

7 
Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 1 

8 

п.4 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 1 

9 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 1 

10 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 1 

11 №1 

Контрольная работа №1  

«Рациональные дроби и их свойства.  

Сложение и вычитание дробей». 

1 

Произведение и частное дробей (11 часов) 

12 
п.5 

Умножение дробей. Возведение дроби в степень. 1 

13 Умножение дробей. Возведение дроби в степень. 1 

14  

п.6 

Деление дробей. 1 

15 Деление дробей. 1 

16 

п.7 

Преобразование рациональных выражений. 1 

17 Преобразование рациональных выражений. 1 

18 Преобразование рациональных выражений. 1 

19 Преобразование рациональных выражений. 1 

20 п.8 Функция у=k/x и ее график. 1 



21 Функция у=k/x и ее график. 1 

22 №2 

Контрольная работа №2 

«Преобразование рациональных выражений.  

Функция у=k/x и ее график». 

1 

Глава 2. Квадратные корни (19 часов) 

Действительные числа (2 часа) 

23 п.10 

п.11 

Рациональные  числа. 1 

24 Иррациональные числа. 1 

Арифметический квадратный корень (6 часов) 

25 
п.12 

Квадратные корни.  

Арифметический квадратный корень.  

1 

26 Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. 1 

27 
п.13 

Уравнение  х
2 

=а.  1 

28 Уравнение  х
2 

=а.  1 

29 п.14 Нахождение приближенных значений квадратного корня. 1 

30 п.15 Функция у=х и ее график. 1 

Свойства арифметического квадратного корня (5 часов) 

31 

п.16 

п.17 

Квадратный корень из произведения и дроби.  1 

32 Квадратный корень из произведения и дроби. 1 

33 Квадратный корень из степени. 1 

34 Квадратный корень из степени. 1 

35 №3 

Контрольная работа №3  

«Квадратный корень.  

Свойства арифметического квадратного корня». 

1 

Применение свойств арифметического квадратного корня (6 часов) 

36 

п.18 

Вынесение множителя из-под знака корня.  

Внесение множителя пол знак корня.  

1 

37 
Вынесение множителя из-под знака корня.  

Внесение множителя пол знак корня.  

1 

38 

п.19 

Преобразование выражений, содержащих квадратные корни.  1 

39 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 1 

40 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 1 

41 №4 
Контрольная работа №4 

«Применение свойств арифметического квадратного корня». 

1 

Глава 3. Квадратные уравнения (22 часа) 

Квадратное уравнение и его корни (12 часов) 

42 
п.21 

Неполные квадратные уравнения.  1 

43 Неполные квадратные уравнения. 1 

44 

п.22 

Формула корней квадратного уравнения. 1 

45 Формула корней квадратного уравнения. 1 

46 Формула корней квадратного уравнения. 1 

47 Формула корней квадратного уравнения. 1 



48  Биквадратные уравнения 1 

49 
п.23 

Решение задач с помощью квадратных уравнений. 1 

50 Решение задач с помощью квадратных уравнений.  1 

51 
п.24 

Теорема Виета.  1 

52 Теорема Виета.  1 

53 №5 
Контрольная работа №5 

«Квадратные уравнения». 

1 

Дробные рациональные уравнения (10 часов) 

54 
 

п.25 

 

Решение дробных рациональных уравнений. 1 

55 Решение дробных рациональных уравнений. 1 

56 Решение дробных рациональных уравнений.  1 

57 Решение дробных рациональных уравнений. 1 

58 

п.26 

Решение задач с помощью рациональных уравнений.  1 

59 Решение задач с помощью рациональных уравнений. 1 

60 Решение задач с помощью рациональных уравнений.  1 

61 Решение задач с помощью рациональных уравнений. 1 

62  Решение задач с помощью рациональных уравнений.  1 

63 №6 
Контрольная работа по теме  

«Дробные рациональные уравнения». 

1 

Глава 4. Неравенства (20 часов) 

Числовые неравенства и их свойства (8 часов) 

64 п.28 Числовые неравенства. 1 

65 п.29 Свойства числовых неравенств. 1 

66 п.28 

п.29 

Свойства числовых неравенств. 1 

67 Свойства числовых неравенств. 1 

68  

п.30 

Сложение и умножение числовых неравенств.  1 

69 Сложение и умножение числовых неравенств. 1 

70 п.31 Погрешность и точность приближения. 1 

71 №7 
Контрольная работа №7  

«Числовые неравенства и их свойства». 

1 

Неравенства с одной переменной и их системы (12 часов) 

72 п.32 Пересечение и объединение множеств.  1 

73 
п.33 

Числовые промежутки. 1 

74 Числовые промежутки. 1 

75 

п.34 

Решение неравенств с одной переменной.  1 

76 Решение неравенств с одной переменной. 1 

77 Решение неравенств с одной переменной. 1 

78 Решение неравенств с одной переменной. 1 

79 

п.35 

Решение систем неравенств с одной переменной. 1 

80 Решение систем неравенств с одной переменной. 1 

81 Решение систем неравенств с одной переменной. 1 



82 Решение систем неравенств с одной переменной. 1 

83 №8 
Контрольная работа №8  

«Неравенства с одной переменной и их системы». 

1 

Глава 5. Степень с целым показателем. Элементы статистики (13 часов) 

Степень с целым показателем и ее свойства (6 часов) 

84 

п.37 

Определение степени с целым отрицательным показателем.  1 

85 
Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов в 

окружающем мире 

1 

86 

п.38 

Свойства степени с целым показателем. 1 

87 Свойства степени с целым показателем.  1 

88 Свойства степени с целым показателем. 1 

89 п.39 Стандартный вид числа.  1 

 

Элементы статистики (7 часов) 

90 
п.40 

Сбор и группировка статистических данных. 1 

91 Наглядное представление статистической информации. 1 

92 
п.41 

Случайные события. Вероятность событий 1 

93 Формула сложения вероятностей  1 

94  Правило умножения 1 

95  Дисперсия и стандартное отклонение числовых наборов 1 

96  
Контрольная работа №9  

«Степень с целым показателем. Элементы статистики» 

1 

Повторение и обобщение (6 часов) 

97  Повторение темы «Рациональные дроби». 1 

98  Повторение темы «Квадратные корни». 1 

99  Повторение темы «Квадратные уравнения». 1 

100  Повторение темы «Неравенства». 1 

101  Повторение темы «Степень с целым показателем». 1 

102  Итоговая контрольная работа. 1 

 

 9 класс 

 

Тематическое планирование Количество часов 

Повторение. 3ч. 

Повторение материала 8 класса 1 

Решение задач 1 

Входная диагностика 1 

Квадратичная функция. 22ч. 

Функция. Область определения  и область значения функции. 2 

Свойства функций. 3 

Квадратный трехчлен и его корни. 2 

Разложение квадратного трехчлена на множители. 2 

Функция y=ax
2
 , ее график и свойства 2 



Графики функций  naxy  2  и  2)( mxay  . 3 

Построение графика квадратичной функции. 3 

Функция у=х
п
 1 

Корень п-ойстепени. Дробно-линейная функция и ее график 1 

Степень с рациональным показателем. 1 

Уравнения и неравенства с одной переменной. 14ч. 

Целое уравнение и его корни 3 

Дробные рациональные уравнения 5 

Решение неравенств второй степени с одной переменной 2 

Решение неравенств методом интервалов 3 

Уравнения и неравенства с двумя переменными. 17 ч. 

Уравнение с двумя переменными и его график 2 

Графический способ решения систем уравнений 4 

Решение систем уравнений второй степени 4 

Решение задач с помощью систем уравнений второй степени 1 

Неравенства с двумя переменными 2 

Системы неравенств с двумя переменными 3 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. 15 ч. 

Последовательности 2 

Определение   арифметической   прогрессии Формула n-го члена 

арифметической прогрессии 

2 

Формула суммы ппервых членов арифметической прогрессии. 3 

Определение   геометрической   прогрессии. Формула n-го  члена  

геометрической  прогрессии 

2 

Формула суммы ппервых членов геометрической прогрессии 4 

Элементы комбинаторики и теории вероятности. 13 ч. 

Примеры комбинаторных задач 2 

Перестановки 2 

Размещения 2 

Сочетания 2 

Относительная частота случайного события 1 

Вероятность равновозможных событий 2 

Сложение и умножение вероятностей. 1 

Повторение. 18 ч. 

Повторение. Функции и их свойства. 2 

Повторение. Квадратный трѐхчлен. 1 

Повторение. Квадратичная функция и еѐ график. 2 

Повторение. Степенная функция. Корень п-ой степени. 2 

Повторение. Уравнения и неравенства с одной переменной. 2 

Повторение. Уравнения и неравенства с двумя переменными. 2 

Повторение. Арифметическая и геометрическая прогрессии 2 

Повторение. Элементы комбинаторики и теории вероятностей. 2 

 

 

 

 



 

Рабочая программа учебного предмета  

«Геометрия»  
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты отображают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, ценностно-смысловые установки и личностные качества; сформированность 

основ российской, гражданской идентичности:  

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;  

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации;  

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач;  

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы по 

геометрии основного общего образования должны отражать:  

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;  

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки;  

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач;  

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

 8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем;  

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

 Предметные результаты представляют собой освоенный обучающимися опыт 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 

систему основополагающих элементов научного знания: 

 1) овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 



обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных 

дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 2) создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 

2. Содержание учебного предмета 

7 класс. 

Начальные геометрические сведения. Прямая и отрезок. Точка, прямая, отрезок. Луч и 

угол. Сравнение отрезков и углов. Равенство геометрических фигур. Измерение отрезков и 

углов. Длина отрезка.  Градусная мера угла. Единицы измерения. Виды углов. Вертикальные 

и смежные углы. Биссектриса угла. Перпендикулярные прямые. 

Треугольники. Треугольник. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Равнобедренные 

и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. 

Признаки равенства треугольников. Окружность. Дуга, хорда, радиус, диаметр. Построения с 

помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: деление отрезка пополам; 

построение угла, равному данному; построение биссектрисы угла; построение 

перпендикулярных прямых. 

Параллельные прямые. Параллельные и пересекающиеся прямые. Теоремы о 

параллельности прямых. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство от противного. 

Теорема, обратная данной. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сумма углов треугольника. 

Внешние углы треугольника. Виды треугольников. Теорема о соотношениях между 

сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. Прямоугольные 

треугольники; свойства и признаки равенства прямоугольных треугольников. Расстояние от 

точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построения с помощью 

циркуля и линейки. Построение треугольника по трем элементам. 

Повторение. 

8 класс. 

Четырехугольники.   Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Сумма 

углов выпуклого многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные 

многоугольники. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, 

их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. 

Осевая и центральна симметрия.  

Площадь.        Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора.  

Подобные треугольники.    Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. 

Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс 

острого угла прямоугольного треугольника.  

Окружность.      Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, 

ее свойство и признак. Центральный, вписанный углы; величина вписанного угла; двух 

окружностей; равенство касательных, проведенных из одной точки. Метрические 

соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд. Окружность, вписанная в 

треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные 

четырехугольники. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника.  

Векторы.    Понятие вектора. Абсолютная величина и направление вектора. Равенство 

векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число.  

9 класс. 

Векторы. Метод координат.  
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора 

на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 



Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и 

координат при решении задач.  

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов. 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических задачах.  

Длина окружности и площадь круга.  
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и 

вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь 

круга.  

Движения.  
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения.  

Начальные сведения из стереометрии. 
Предмет стереометрии. Простейшие свойства многогранников и фигур вращения. 

Повторение. Решение задач. 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания, с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

7 класс 

Содержание Количест

во часов 

Начальные геометрические сведения.  (11 часов.) 

Точки, прямые, отрезки. Провешивание прямой на местности 1 

Луч. Угол. 2 

Равенство геометрических фигур. Сравнение отрезков и углов. 1 

Длина отрезка. Единицы измерения. Измерительные инструменты. 1 

Градусная мера угла. Измерение углов на местности. 1 

Смежные и вертикальны еуглы. 1 

Перпендикулярные прямые. Построение углов на местности. 1 

Решение зада. 2 

Контрольная работа 1 

Треугольники. (19 часов) 

Треугольник. 1 

1-й признак равенства треугольников. 2 

Перпендикуляр к прямой. 1 

Медианы, биссектрисы, высоты треугольника 1 

Свойства равнобедренного треугольника. 2 

2-й признак равенства треугольников. 2 

3-й признак равенства треугольников. 2 

Решение задач 1 

Окружность. 1 

Построение циркулем и линейкой. Примеры задач на построение. 2 

Решение задач  3 

Контрольная работа 1 



 Параллельные прямые. (13 часов) 

Определение параллельных прямых.  1 

Признаки параллельности двух прямых. 2 

Практические способы построения параллельных прямых. 2 

Об аксиомах геометрии. Аксиома параллельных прямых. 2 

Теоремы об углах, образованных двумя параллельными прямыми и секущей. 2 

Углы с соответственно параллельными или перпендикулярными сторонами 1 

Решение задач. 2 

Контрольная работа 1 

Соотношение между сторонами и углами треугольника. (21час) 

Теорема о сумме углов треугольника. 2 

Остроугольный, прямоугольный и тупоугольный треугольники. 1 

Теорема о соотношении между сторонами и углами треугольника.  1 

Неравенство треугольника. 1 

Решение задач 2 

Контрольная работа 1 

Некоторые свойства прямоугольных треугольников. 2 

Признаки равенства прямоугольных треугольников. Уголковый отражатель. 2 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 2 

Построение треугольников по трем элементам. 2 

Задачи на построение. 2 

Решение задач . 1 

Контрольная работа 1 

Итоговое повторение курса геометрии 7 класса 4 

 

 

8 класс 

№ 

урока 

Тема урока Количество часов 

 Четырѐхугольники.  14 

1 Многоугольники. Выпуклый многоугольник. 1 

2 Четырехугольник. 1 

3 Параллелограмм 1 

4 Признаки параллелограмма 1 

5 Решение задач по теме « Параллелограмм» 1 

6 Трапеция 1 

7 Решение задач 1 

8 Задачи на построение 1 

9 Прямоугольник 1 

10 Ромб. 1 

11 Квадрат. 1 

12 Удвоение медианы 1 

13 Осевая и центральная симметрия 1 

14 Контрольная работа № 1 « Четырѐхугольники» 1 

 Площадь.  14 

15 Понятие площадь многоугольника. Площадь квадрата. 1 

16 Площадь прямоугольника 1 



17 Площадь параллелограмма 1 

18 Площадь треугольника 1 

19 Решение задач. 1 

20 Площадь трапеции 1 

21 Теорема Пифагора 1 

22 Теорема, обратная теореме Пифагора  1 

23 Теорема, обратная теореме Пифагора 1 

24 Решение задач 1 

25 Решение задач 1 

26 Площади фигур на клетчатой бумаге 1 

27 Вычисление площадей сложных фигур через разбиение на 

части и достроение 

1 

28 Контрольная работа № 2 « Площадь» 1 

 Подобные треугольники. 19 

29 Пропорциональные отрезки. Определение подобных 

треугольников 

1 

30 Отношение площадей подобных треугольников 1 

31 Первый признак подобия треугольников 1 

32 Решение задач. 1 

33 Второй и третий признаки подобия треугольников 1 

34 Третий признак подобия треугольников. 1 

35 Решение задач. 1 

36 Контрольная работа № 3 « Признаки подобия треугольников» 1 

37 Средняя линия треугольника 1 

38 Решение задач. 1 

39 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике 1 

40 Практические приложения подобия треугольников. 1 

41 О подобии произвольных фигур. 1 

42 Синус, косинус и тангенс острого угла в прямоугольном 

треугольнике 

1 

43 Значения  синуса, косинуса и тангенса для углов , равных 30°, 

45° и 60° 

1 

44 Соотношения между сторонами и углами в треугольнике. 1 

45 Соотношения между сторонами и углами в треугольнике. 1 

46 Соотношения между сторонами и углами в треугольнике. 1 

47 Контрольная работа № 4 « Применение теории о подобии 

треугольников при решении задач» 

1 

 Окружность. 16 

48 Взаимное расположение прямой и окружности 1 

49 Касательная к окружности 1 

50 Решение задач. 1 

51 Градусная мера дуги окружности 1 



52 Теорема о вписанном угле 1 

53 Теорема об отрезках пересекающихся хорд 1 

54 Решение задач по теме « Центральные и вписанные углы» 1 

55 Свойство биссектрисы угла и серединного перпендикуляра 1 

56 Теорема о точке пересечения высот треугольника 1 

57 Вписанная окружность 1 

58 Описанная окружность 1 

59 Взаимное расположение двух окружностей 1 

60 Взаимное расположение двух окружностей 1 

61 Касание окружностей 1 

62 Касание окружностей 1 

63 Контрольная работа № 5 « Окружность» 1 

 Повторение 5 

64-67 Повторение основных понятий методов  4 

68 Итоговая контрольная работа 1 

 

 

9 класс 

 

Тематическое планирование Кол-во 

часов 

Метод координат. 14 ч. 

Координаты вектора 1 

Сложение и вычитание векторов, умножение вектора на число в 

координатах. 

1 

Связь между координатами вектора и координатами его начала и 

конца. 

1 

Простейшие задачи в координатах. 2 

Применение метода координат к решению задач. 1 

Уравнение окружности 2 

Уравнение прямой. 3 

Решение задач. 1 

Соотношение между сторонами и углами треугольника. 11 ч. 

Синус, косинус, тангенс. Основное тригонометрическое 

тождество. 

1 

Формулы для вычисления координат точки. 1 



Теорема о площади треугольника. 1 

Теорема синусов. 1 

Теорема косинусов. 1 

Решение треугольников.  3 

Измерительные работы. 1 

Решение задач. 1 

Скалярное произведение векторов. 8 ч. 

Угол между векторами. 1 

Скалярное произведение векторов. 1 

Скалярное произведение в координатах.  2 

Свойства скалярного произведения 1 

Решение задач. 2 

Длина окружности и площадь круга. 11 ч. 

Правильный многоугольник. 1 

Окружность, описанная около правильного многоугольника. 1 

Окружность, вписанная в правильный многоугольник. 1 

Формула для вычисления площади правильного n-угольника, его 

стороны и радиуса вписанной окружности. 

1 

Построение правильных многоугольников. 1 

Длина окружности и дуги. 2 

Площадь круга и кругового сектора. 2 

Решение задач. 1 

Движения. 9 ч. 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. 1 

Движение и наложение. 1 

Параллельный перенос. 2 

Поворот. 2 

Решение задач 2 

Начальные сведения из стереометрии. 7ч. 



Предмет стереометрии. Многогранники. 1 

Призма. Параллелепипед. 1 

Объем тела. Свойства прямоугольного параллелепипеда. 1 

Пирамида . 1 

Цилиндр.  1 

Конус.  1 

Сфера и шар. 1 

Итоговое повторение курса геометрии 7–9 классов. 8 ч. 

Повторение. Треугольник. 1 

Повторение. Четырехугольники. 1 

Повторение. Многоугольники. Окружность. Круг. 1 

Повторение. Декартовы координаты на плоскости. 1 

Повторение. Векторы на плоскости. 1 

Повторение. Геометрические построения. 1 

Решение задач по всему курсу планиметрии. 2 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета  

«Информатика»  
Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты — это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений обучающихся 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 в условиях развития информационного 

общества; 

готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики; 

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; 

владение основными универсальными умениями информационного характера, такими как: 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

владение информационным моделированием, как основным методом приобретения знаний: 

умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или 

знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные 

структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и 

т. д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; 

умение выбирать форму представления 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 гипермедиа сообщений; 



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; 

развития основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

формирование представления об основных изучаемых понятиях — «информация», 

«алгоритм», «модель» — и их свойствах; 

развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составлять и записывать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

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

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права . 

 

Содержание учебного предмета 

6 класс 

Компьютер 

Файлы и папки. Основные правила именования файлов. Компьютерные объекты, их имена и 

графические обозначения. Действия с файлами и папками. 

Объекты и системы 

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. 

Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. 

Системы объектов. Система и окружающая среда. Персональный компьютер как система. 

Файловая система. Операционная система. 

Информация вокруг нас 

Носители информации. Всемирная паутина. Средства поиска информации: компьютерные 

каталоги, поисковые машины, запросы по одному и нескольким признакам. 

Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. Черные 

ящики. Разработка плана действий и его запись. Информация и знания. Поиск информации в 

сети Интернет. 



Подготовка текстов на компьютере 

Создание текстового документа.  Правописание. Сохранение файлов для различных 

текстовых редакторов. Разбиение текста на абзацы. Графические возможности  текстового 

редактора. Создание декоративных надписей. Работа с готовыми графическими объектами 

(фигурами). Копирование и вставка фрагментов. Поиск и замена фрагментов. Ввод текста на 

различных языках. Вставка символов, отсутствующих на клавиатуре. Работа с несколькими 

документами. 

Компьютерная графика 

Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, 

копирование. Преобразование фрагментов. 

 

Информационные модели 

Словесные информационные модели. Простейшие математические модели. Табличные 

информационные модели. Табличное решение логических задач. Вычислительные таблицы. 

Наглядное представление о соотношении величин. Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

Создание мультимедийных объектов 

Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий (сюжет). 

Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. Создание эффекта 

движения с помощью смены последовательности рисунков. 

 

Алгоритмика 

Учебные исполнители как примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим 

работы, система команд. Управление исполнителями с помощью команд и их 

последовательностей. Различные формы записи алгоритмов. Примеры линейных алгоритмов, 

алгоритмов с ветвлениями и повторениями. Составление алгоритмов для управления 

исполнителями. 

7 класс 

 

Введение в предмет  

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание базового курса 

информатики. 

 

Человек и информация. Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. 

Информационные процессы 

Измерение информации. Единицы измерения информации.  

Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с тренажером; основные приемы 

редактирования. 

 

Компьютер: устройство и программное обеспечение  

Начальные сведения об архитектуре компьютера.  

Принципы организации внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное представление 

данных в памяти компьютера. Организация информации на внешних носителях, файлы. 

Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. Правила техники 



безопасности и эргономики при работе за компьютером. 

Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные системы. Основные 

функции ОС. Файловая структура внешней памяти. Объектно-ориентированный 

пользовательский интерфейс. 

Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств персонального 

компьютера, со способами их подключений; знакомство с пользовательским интерфейсом 

операционной системы; работа с файловой системой ОС (перенос, копирование и удаление 

файлов, создание и удаление папок, переименование файлов и папок, работа с файловым 

менеджером, поиск файлов на диске); работа со справочной системой ОС; использование 

антивирусных программ. 

 

Текстовая информация и компьютер. 

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов,  текстовые файлы. Работа с 

внешними носителями и принтерами при сохранении и печати текстовых документов. 

Текстовые редакторы и текстовые процессоры, назначение, возможности, принципы работы 

с ними. Интеллектуальные системы работы с текстом (распознавание текста, компьютерные 

словари и системы перевода) 

Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; постановка руки 

при вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; приемы форматирования текста; работа с 

выделенными блоками через буфер обмена; работа с таблицами; работа с нумерованными и 

маркированными списками; вставка объектов в текст (рисунков, формул); знакомство со 

встроенными шаблонами и стилями, включение в текст гиперссылок.  

При наличии соответствующих технических и программных средств: практика по 

сканированию и распознаванию текста, машинному переводу. 

 

Графическая информация и компьютер  

 

Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы кодирования 

изображения; понятие о дискретизации изображения.  Растровая и векторная графика. 

Графические редакторы и методы работы с ними. 

Практика на компьютере: создание изображения в среде графического редактора растрового 

типа с использованием основных инструментов и приемов манипулирования рисунком 

(копирование, отражение, повороты, прорисовка); знакомство с работой в среде редактора 

векторного типа (можно использовать встроенную графику в текстовом процессоре).  

При наличии технических и программных средств: сканирование изображений и их 

обработка в среде графического редактора. 

Мультимедиа и компьютерные презентации  

Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти компьютера; 

понятие о дискретизации звука. Технические средства мультимедиа. Компьютерные 

презентации. 

Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания презентаций; 

создание презентации, содержащей графические изображения, анимацию, звук, текст, 

демонстрация презентации с использованием мультимедийного проектора; 

При наличии технических и программных средств: запись звука в компьютерную память; 



запись изображения с использованием цифровой техники и ввод его в компьютер; 

использование записанного изображения и звука в презентации. 

8 класс 

Информация и информационные процессы 

Передача информации. Источник, приемник, информационный канал. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации и связанная 

с получением новой формы. Поиск информации. 

Кодирование текстовой и графической информации 

Знаковые системы. Кодирование информации с помощью знаковых систем. Размер 

сообщения как мера количества содержащейся в ней информации. Содержательный и 

алфавитный подходы к измерению информации. Кодирование текстовой информации. 

Определение числовых кодов и перекодировка текста. 

Кодирование графической информации. Палитры цветов с системах цветопередачи RGB, 

CMYK, HSB. 

Кодирование и обработка числовой информации 

Кодирование числовой информации. Системы счисления. Развернутая и свернутая форма 

записи чисел. Перевод из произвольной в десятичную систему счисления. Двоичная 

арифметика.  

Кодирование и обработка звука 

Кодирование и обработка звуковой информации. Дискретное представление звука. 

Обработка звука. Цифровое фото и видео. Редактирование цифрового видео с 

использованием системы нелинейного видеомонтажа.  

Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных (использование 

электронных таблиц) 

Электронные таблицы, основные возможности. Построение диаграмм и графиков в 

электронных таблицах. Базы данных в электронных таблицах. 

Коммуникационные технологии и разработка web-сайтов 

Технология создания сайта. Содержание и структура сайта. Оформление сайта. Размещение 

сайта в Интернете. 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных 

программ и работы в сети Интернет. 

 

9 класс 

Управление и алгоритмы   

Алгебра логики. Логические переменные и логические высказывания.  Логические функции. 

Законы логики. 

Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда исполнителя 

система команд исполнителя, режимы работы. 

Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). Линейные, 

ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. 

Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 



Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов;  составление 

линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление 

алгоритмов со сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов (процедур, 

подпрограмм). 

 

Введение в программирование  

Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, ввод и 

вывод данных.  

Языки программирования  высокого уровня (ЯПВУ), их классификация.  Структура 

программы на языке Паскаль. Представление данных в программе. Правила записи основных 

операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурный тип данных – 

массив. Способы описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка, формализация, 

алгоритмизация, кодирование, отладка, тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке Паскаль; ввод, 

трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение линейных, 

ветвящихся и циклических программ; программирование обработки массивов. 

 

Информационные технологии и общество  

Предыстория информационных технологий. История ЭВМ и ИКТ. Понятие 

информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного общества. Понятие об 

информационном обществе. Проблемы безопасности информации, этические и правовые 

нормы в информационной сфере. 

 
 

3.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания, с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

 

№  п/п 7 класс Разделы, темы Кол-во 

часов 

Человек и информация 6 

1 Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. 1 

2 
Информация и знания. Восприятие и представление информации 

человеком. 
1 

3 Информационные процессы. 1 

4 Измерение информации. Алфавитный подход. 1 

5 Измерение информации. Решение задач 1 

6 Проверочная работа «Человек и информация». 1 

Компьютер: устройство и программное обеспечение 
8 

7 Назначение и устройство компьютера. 1 

8 
Устройство персонального компьютера  

 
1 



9 Практическая работа №2 "Знакомство с комплектацией устройств ПК" 1 

10 Понятие программного обеспечения и его типы. 1 

11 Практическая работа №3 «Пользовательский интерфейс.» 1 

12 Файлы и файловые структуры 1 

13 Практическая работа №4 «Работа с файловой строктурой ОС» 1 

14 
Итоговое тестирование по темам «Человек и информация», «Компьютер: 

устройство и ПО» 
1 

Текстовая информация и компьютер 
9 

15 Представление текстов в памяти компьютера 1 

16 Текстовые редакторы и текстовые процессоры. 1 

17 
Практическая работа №5 «Сохранение и загрузка файлов. Основные 

приемы ввода и редактирования текстов» 
1 

18 Практическая работа №6 «Работа со шрифтами, приемы форматирования 

текста» 
1 

19 
Практическая работа №7 «Использование буфера обмена. Режим поиска и 

замены.» 1 

20 Практическая работа №8 «Работа с таблицами.» 1 

21 
Практическая работа №9 «Дополнительные возможности текстового 

процессора.» 
1 

22 
Итоговое практическое задание на создание и обработку текстовых 

документов 
1 

23 Итоговое тестирование по теме «Текстовая информация и компьютер» 1 

Графическая информация и компьютер 
5 

24 Компьютерная графика и области ее применения. 1 

25 Практическая работа №11 «Графические редакторы растрового вида.» 1 

26 Кодирование изображения 1 

27 Практическая работа №12 «Работа с векторным графическим редактором.» 1 

28 Практическая работа №13 «Технические средства компьютерной графики» 1 

 7 

29 
Практическая работа №14 «Понятие о мультимедиа. Компьютерные 

презентации» 
1 

30 
Практическая работа №15 «Создание презентации с использованием текста, 

графики и звуков.» 
1 

31 
Представление звука в памяти компьютера. Технические средства 

мультимедиа. 
1 

32 
Практическая работа №16 «Создание презентации с применением 

гиперссылок.» 
1 

33 Тестирование по темам «Компьютерная графика» и «Мультимедиа» 2 

34 Итоговая практическая работа 1 



  35 

 

№ 

п/п 

8 класс     Тема Кол-во часов 

1 Введение. Информация в природе, обществе, технике. 1 

2 Информационные процессы в различных системах. 1 

3 Кодирование информации с помощью знаковых систем. 1 

4 Знаковые системы. 1 

5 Вероятностный подход к измерению количества информации. 1 

6 Алфавитный подход к измерению количества информации. 1 

7 Контрольная работа №1. «Количество информации» 1 

8 Кодирование текстовой информации. 1 

9 
Определение числовых кодов символов и перекодировка 

текста. 
1 

10 Кодирование графической информации. 1 

11 Палитры цветов в системах цветопередачи RGB, CMYK, HSB/ 1 

12 Контрольная работа  №2. Кодирование текста и графики. 1 

13 Кодирование и обработка звуковой информации. 1 

14 Обработка звука. 1 

15 Цифровое фото и видео. 1 

16 
Редактирование цифрового видео с помощью систем 

нелинейного монтажа. 
1 

17 Кодирование числовой информации. Системы счисления. 1 

18 Развернутая и свернутая форма записи чисел. 1 

19 Перевод из десятичной системы в произвольную. 1 

20 Двоичная арифметика. 1 

21 Электронные таблицы. Основные возможности. 1 

22 Построение диаграмм и графиков в ЭТ. 1 

23 Контрольная работа №3. Системы счисления. 1 

24 Базы данных в ЭТ. 1 

25 Передача информации. Локальные компьютерные сети. 1 

26 Глобальная компьютерная сеть Интернет. 1 

27 Адресация в Интернете. 1 

28 Web-страницы и web-сайты. Структура страницы. 1 

29 Форматирование текста на Web-странице. 1 

30 Вставка изображений и гиперссылок. 1 

31 Вставка и форматирование списков. 1 

32 Использование интерактивных форм. 1 

33 Разработка сайта с использованием языка разметки HTML. 1 

34 Контрольная работа №4. Коммуникационные технологии. 1 

35 Повторение. 1 



 

 

№ 9 класс Наименование разделов и тем 
Кол-во 

часов 

 1. Управление и алгоритмы 10 

1 Алгебра логики. Логические переменные и логические высказывания 1 

2 Логические функции. Законы логики 1 

3 Определение и свойства алгоритмов 1 

4 Языки для записи алгоритмов. 1 

5 Графический учебный исполнитель 1 

6 Ветвящиеся виды алгоритмов 1 

7 
Вспомогательные  алгоритмы и подпрограммы. Метод пошаговой 

детализации. 
1 

8 Циклические виды алгоритмов 1 

9 Ветвление и последовательная детализация алгоритма 1 

10 Составление  алгоритмов управления исполнителем. 1 

 2. Программное управление компьютером 20 

11 
Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие 

типов данных, ввод и вывод данных. 
1 

12 Языки программирования высокого уровня, их классификация. 1 

13 
Структура программы на языке "Паскаль". Знакомство с системой 

программирования на языке "Паскаль". 
1 

14 
Этапы решения задачи: постановка, формализация, алгоритмизация, 

кодирование, отладка, тестирование. 
1 

15 Правила записи основных операторов: присваивания, ввода, вывода. 1 

16 Разработка и исполнение линейных программ.  1 

17 Правила записи оператора ветвления 1 

18 Разработка и исполнение ветвящихся программ.  1 

19 Программирование циклов 1 

20 Алгоритм Евклида 1 

21 Таблицы и массивы 1 

22 Массивы в Паскале 1 

23 Сортировка массива 1 

24 Программирование перевода чисел из одной системы в другую 1 

25 Сложность алгоритмов 1 

26 О языках программирования и трансляторах 1 

27 История языков программирования 1 



 

Рабочая программа учебного предмета  
«ИСТОРИЯ»  

7 КЛАСС 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ИСТОРИЯ 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

 КОНЕЦ XV – XVII в. 

Введение 

Понятие «Новое время». Хронологические рамки и периодизация истории Нового времени. 

Великие географические открытия  

Предпосылки Великих географических открытий. Поиски европейцами морских путей в 

страны Востока. Экспедиции Колумба. Тордесильясский договор 1494 г. Открытие Васко да 

Гамой морского пути в Индию. Кругосветное плавание Магеллана. Плавания Тасмана и 

открытие Австралии. Завоевания конкистадоров в Центральной и Южной Америке (Ф. 

Кортес, Ф. Писарро). Европейцы в Северной Америке. Поиски северо-восточного морского 

пути в Китай и Индию. Политические, экономические и культурные последствия Великих 

географических открытий конца XV – XVI в. 

Изменения в европейском обществе в XVI–XVII вв.  

Развитие техники, горного дела, производства металлов. Появление мануфактур. 

Возникновение капиталистических отношений. Распространение наемного труда в деревне. 

Расширение внутреннего и мирового рынков. Изменения в сословной структуре общества, 

появление новых социальных групп. Повседневная жизнь обитателей городов и деревень. 

Реформация и контрреформация в Европе  

Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; М. Лютер. Развертывание 

Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространение протестантизма в Европе. 

Кальвинизм. Религиозные войны. Борьба католической церкви против реформационного 

движения. Контрреформация. Инквизиция. 

Государства Европы в XVI–XVII вв.  

Абсолютизм и сословное представительство. Преодоление раздробленности. Борьба за 

28 Алгоритмы обработки одномерных массивов. 1 

29 Алгоритмы обработки двумерных массивов. 1 

30 Система основных понятий программирования 1 

 3. Информационные технологии и общество 4 

31 
Предыстория информационных технологий.  

История чисел и системы счисления. 
1 

32 История ЭВМ и ИКТ. 1 

33 
Понятие информационных ресурсов.  

Информационные ресурсы современного общества. 
1 

34 

Понятие об информационном обществе. Проблемы 

безопасности информации, этические и правовые  

нормы в информационной сфере. 

1 

  Всего 34 



колониальные владения. Начало формирования колониальных империй. 

Испания под властью потомков католических королей. Внутренняя и внешняя политика 

испанских Габсбургов. Национально-освободительное движение в Нидерландах: цели, 

участники, формы борьбы. Итоги и значение Нидерландской революции. 

Франция: путь к абсолютизму. Королевская власть и централизация управления страной. 

Католики и гугеноты. Религиозные войны. Генрих IV. Нантский эдикт 1598 г. Людовик XIII 

и кардинал Ришелье. Фронда. Французский абсолютизм при Людовике XIV. 

Англия. Развитие капиталистического предпринимательства в городах и деревнях. 

Огораживания. Укрепление королевской власти при Тюдорах. Генрих VIII и королевская 

реформация. «Золотой век» Елизаветы I. 

Английская революция середины XVII в. Причины, участники, этапы революции. 

Размежевание в революционном лагере. О. Кромвель. Итоги и значение революции. 

Реставрация Стюартов. Славная революция. Становление английской парламентской 

монархии. 

Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы. В мире империй и вне его. 

Германские государства. Итальянские земли. Положение славянских народов. Образование 

Речи Посполитой. 

Международные отношения в XVI–XVII вв. 

Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими державами. Столкновение 

интересов в приобретении колониальных владений и господстве на торговых путях. 

Противостояние османской экспансии в Европе. Образование державы австрийских 

Габсбургов. Тридцатилетняя война. Вестфальский мир. 

Европейская культура в раннее Новое время  

Высокое Возрождение в Италии: художники и их произведения. Северное Возрождение. 

Мир человека в литературе раннего Нового времени. М. Сервантес. У. Шекспир. Стили 

художественной культуры (барокко, классицизм). Французский театр эпохи классицизма. 

Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины мира. 

Выдающиеся ученые и их открытия (Н. Коперник, И. Ньютон). Утверждение рационализма. 

Страны Востока в XVI–XVII вв.  

Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I Великолепный: завоеватель, 

законодатель. Управление многонациональной империей. Османская армия. Индия при 

Великих Моголах. Начало проникновения европейцев. Ост-Индские компании. Китай в 

эпоху Мин. Экономическая и социальная политика государства. Утверждение маньчжурской 

династии Цин. Япония: борьба знатных кланов за власть, установление сегуната Токугава, 

укрепление централизованного государства. «Закрытие» страны для иноземцев. Культура и 

искусство стран Востока в XVI–XVII вв. 

Обобщение  

Историческое и культурное наследие Раннего Нового времени. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В XVI–XVII вв.: ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К 

ЦАРСТВУ 

 

Россия в XVI в.  

Завершение объединения русских земель. Княжение Василия III. Завершение объединения 

русских земель вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. 



Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика 

Московского княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, 

отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». 

Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. 

Государство и церковь. 

Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей 

великокняжеской власти. Унификация денежной системы. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами. Губная реформа. 

Московское восстание 1547 г. Ереси. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее 

состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного 

представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. 

Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и 

Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Битва 

при Молодях. Укрепление южных границ. Ливонская война: причины и характер. 

Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской 

войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России 

Западной Сибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые люди. Формирование 

Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население городов. 

Духовенство. Начало закрепощения крестьян: Указ о «заповедных летах». Формирование 

вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. 

Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Сосуществование 

религий в Российском государстве. Русская православная церковь. Мусульманское 

духовенство. 

Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и 

Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. Противоречивость 

личности Ивана Грозного. Результаты и цена преобразований. 

Россия в конце XVI в. Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. 

Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со 

Швецией: восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским 

ханством. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение 

закрепощения крестьянства: Указ об «урочных летах». Пресечение царской династии 

Рюриковичей. 

Смута в России  

Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство 

Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова в отношении боярства. Голод 1601–1603 гг. и 

обострение социально-экономического кризиса. 

Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 

Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 



Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в 

гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских 

отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. 

Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и 

Я.‑П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление Речи Посполитой в 

войну против России. Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании на 

престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в 

Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское 

восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе земские ополчения. 

Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всея земли». Освобождение Москвы в 1612 

г. 

Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. 

Избрание на царство Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями 

против центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому 

морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. 

Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного 

времени. 

Россия в XVII в.  

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. 

Роль патриарха Филарета в управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в 

управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 

воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание 

деятельности Земских соборов. *Правительство Б. И. Морозова и И. Д. Милославского: 

итоги его деятельности. Патриарх Никон, его конфликт с царской властью. Раскол в Церкви. 

Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества. Царь Федор 

Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 

государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами и 

Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. 

Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. 

Завершение оформления крепостного права и территория его распространения. Денежная 

реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана 

Разина. 

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, 

распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 

Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение земель Войска Запорожского в состав 



России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654–1667 гг. Андрусовское перемирие. 

Русско-шведская война 1656–1658 гг. и ее результаты. Укрепление южных рубежей. 

Белгородская засечная черта. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное 

сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со 

странами Западной Европы. Военные столкновения с маньчжурами и империей Цин 

(Китаем). 

Освоение новых территорий. Народы России в XVII в. Эпоха Великих географических 

открытий и русские географические открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому 

океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. 

Освоение Поволжья и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение 

русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. 

Формирование многонациональной элиты. 

Культурное пространство XVI–XVII вв.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 

предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Проникновение 

элементов европейской культуры в быт высших слоев населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в 

архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. 

Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Ново-Иерусалимский). 

Крепости (Китай-город, Смоленский, Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. 

Приказ каменных дел. Деревянное зодчество. Изобразительное искусство. Симон Ушаков. 

Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана 

Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление 

светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как 

проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. 

«Синопсис» Иннокентия Гизеля – первое учебное пособие по истории. 

Наш край в XVI–XVII вв. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение истории в 7 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной 

общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) относятся 

следующие убеждения и качества: 

в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам 

России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 



в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров 

гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, 

наносящих ущерб социальной и природной среде; 

в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных 

ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного 

российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое 

поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных 

и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков; 

в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о 

развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте 

предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с 

позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как важной 

составляющей современного общественного сознания; 

в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей страны 

и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства 

коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и других народов; 

в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и 

необходимости ее сохранения (в том числе – на основе примеров из истории); представление 

об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических 

обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой 

деятельности людей как источника развития человека и общества; представление о 

разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности человека; определение сферы профессионально-

ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов; 

в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия 

людей с природной средой; осознание глобального характера экологических проблем 

современного мира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности. 

в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представления 

об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации людей к 

новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для конструктивного 

ответа на природные и социальные вызовы. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах и действиях. 

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 



владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать исторические 

факты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки исторических явлений; 

раскрывать причинно-следственные связи событий; сравнивать события, ситуации, выявляя 

общие черты и различия; формулировать и обосновывать выводы; 

владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу; 

намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; 

систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию 

исторических событий; соотносить полученный результат с имеющимся знанием; определять 

новизну и обоснованность полученного результата; представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и 

др.); 

работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической 

информации (учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, 

интернет-ресурсы и др.) – извлекать информацию из источника; различать виды источников 

исторической информации; высказывать суждение о достоверности и значении информации 

источника (по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно). 

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 

общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 

современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать 

различие и сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения 

в устном высказывании, письменном тексте; публично представлять результаты 

выполненного исследования, проекта; осваивать и применять правила межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении; 

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров 

значение совместной работы как эффективного средства достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по 

истории, в том числе – на региональном материале; определять свое участие в общей работе 

и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать полученные 

результаты и свой вклад в общую работу. 

В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление 

проблемы, требующей решения; составление плана действий и определение способа 

решения); 

владение приемами самоконтроля – осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценки 

полученных результатов; способность вносить коррективы в свою работу с учетом 

установленных ошибок, возникших трудностей. 

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в исторических 

ситуациях и окружающей действительности); 

регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других 

участников общения. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их хронологические 

рамки; 

локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей истории XVI–XVII 

вв.; определять их принадлежность к части века (половина, треть, четверть); 

устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVI–XVII вв. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XVI–XVII вв.; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка событий по их 

принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, схем). 

3. Работа с исторической картой: 

использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств, важнейших исторических событиях и процессах отечественной и всеобщей 

истории XVI–XVII вв.; 

устанавливать на основе карты связи между географическим положением страны и 

особенностями ее экономического, социального и политического развития. 

4. Работа с историческими источниками: 

различать виды письменных исторических источников (официальные, личные, литературные 

и др.); 

характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать его 

информационную ценность; 

проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных и вещественных 

памятниках эпохи; 

сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотипных источников. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVI–XVII вв., их 

участниках; 

составлять краткую характеристику известных персоналий отечественной и всеобщей 

истории XVI–XVII вв. (ключевые факты биографии, личные качества, деятельность); 

рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и других странах в 

раннее Новое время; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 

эпохи. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического развития 

России и других стран в XVI–XVII вв.; б) европейской реформации; в) новых веяний в 

духовной жизни общества, культуре; г) революций XVI–XVII вв. в европейских странах; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей 

истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории 

XVI–XVII вв.: а) выявлять в историческом тексте и излагать суждения о причинах и 

следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, 

представленное в нескольких текстах; 



проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты 

сходства и различия. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей истории 

XVI–XVII вв., представленные в учебной литературе; объяснять, на чем основываются 

отдельные мнения; 

выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI–XVII вв. с учетом 

обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей. 

8. Применение исторических знаний: 

раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу Нового времени, 

как меняются со сменой исторических эпох представления людей о мире, системы 

общественных ценностей; 

объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран XVI–XVII вв. 

для времени, когда они появились, и для современного общества; 

8 КЛАСС 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVIII в. 

Введение  

Век Просвещения  

Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и распространение идей 

рационализма. Английское Просвещение; Дж. Локк и Т. Гоббс. Секуляризация 

(обмирщение) сознания. Культ Разума. Франция – центр Просвещения. Философские и 

политические идеи Ф. М. Вольтера, Ш. Л. Монтескье, Ж. Ж. Руссо. «Энциклопедия» (Д. 

Дидро, Ж. Д‘Аламбер). Германское Просвещение. Распространение идей Просвещения в 

Америке. Влияние просветителей на изменение представлений об отношениях власти и 

общества. «Союз королей и философов». 

Государства Европы в XVIII в.  

Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии. Просвещенный 

абсолютизм: правители, идеи, практика. Политика в отношении сословий: старые порядки и 

новые веяния. Государство и Церковь. Секуляризация церковных земель. Экономическая 

политика власти. Меркантилизм. 

Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори и виги. Предпосылки 

промышленного переворота в Англии. Технические изобретения и создание первых машин. 

Появление фабрик, замена ручного труда машинным. Социальные и экономические 

последствия промышленного переворота. Условия труда и быта фабричных рабочих. 

Движения протеста. Луддизм. 

Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого порядка. Попытки 

проведения реформ. Королевская власть и сословия. 

Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли в XVIII в. 

Раздробленность Германии. Возвышение Пруссии. Фридрих II Великий. Габсбургская 

монархия в XVIII в. Правление Марии Терезии и Иосифа II. Реформы просвещенного 

абсолютизма. Итальянские государства: политическая раздробленность. Усиление власти 

Габсбургов над частью итальянских земель. 



Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы внутреннего развития, 

ослабление международных позиций. Реформы в правление Карла III. Попытки проведения 

реформ в Португалии. Управление колониальными владениями Испании и Португалии в 

Южной Америке. Недовольство населения колоний политикой метрополий. 

Британские колонии в Северной Америке: борьба за независимость  

Создание английских колоний на американской земле. Состав европейских переселенцев. 

Складывание местного самоуправления. Колонисты и индейцы. Южные и северные колонии: 

особенности экономического развития и социальных отношений. Противоречия между 

метрополией и колониями. «Бостонское чаепитие». Первый Континентальный конгресс 

(1774) и начало Войны за независимость. Первые сражения войны. Создание регулярной 

армии под командованием Дж. Вашингтона. Принятие Декларации независимости (1776). 

Перелом в войне и ее завершение. Поддержка колонистов со стороны России. Итоги Войны 

за независимость. Конституция (1787). «Отцы-основатели». Билль о правах (1791). Значение 

завоевания североамериканскими штатами независимости. 

Французская революция конца XVIII в. 

Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы революции. Начало 

революции. Декларация прав человека и гражданина. Политические течения и деятели 

революции (Ж. Ж. Дантон, Ж.-П. Марат). Упразднение монархии и провозглашение 

республики. Вареннский кризис. Начало войн против европейских монархов. Казнь короля. 

Вандея. Политическая борьба в годы республики. Конвент и «революционный порядок 

управления». Комитет общественного спасения. М. Робеспьер. Террор. Отказ от основ 

«старого мира»: культ разума, борьба против церкви, новый календарь. Термидорианский 

переворот (27 июля 1794 г.). Учреждение Директории. Наполеон Бонапарт. Государственный 

переворот 18–19 брюмера (ноябрь 1799 г.). Установление режима консульства. Итоги и 

значение революции. 

Европейская культура в XVIII в.  

Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, астрономов. 

Достижения в естественных науках и медицине. Продолжение географических открытий. 

Распространение образования. Литература XVIII в.: жанры, писатели, великие романы. 

Художественные стили: классицизм, барокко, рококо. Музыка духовная и светская. Театр: 

жанры, популярные авторы, произведения. Сословный характер культуры. Повседневная 

жизнь обитателей городов и деревень. 

Международные отношения в XVIII в.  

Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России в международных 

отношениях в XVIII в. Северная война (1700–1721). Династические войны «за наследство». 

Семилетняя война (1756–1763). Разделы Речи Посполитой. Войны антифранцузских 

коалиций против революционной Франции. Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVIII в.  

Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. Попытки проведения 

реформ; Селим III. Индия. Ослабление империи Великих Моголов. Борьба европейцев за 

владения в Индии. Утверждение британского владычества. Китай. Империя Цин в XVIII в.: 

власть маньчжурских императоров, система управления страной. Внешняя политика 

империи Цин; отношения с Россией. «Закрытие» Китая для иноземцев. Япония в XVIII в. 

Сегуны и дайме. Положение сословий. Культура стран Востока в XVIII в. 

Обобщение 



Историческое и культурное наследие XVIII в. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЯ В КОНЦЕ XVII – XVIII в.: ОТ ЦАРСТВА К 

ИМПЕРИИ 

Введение 

Россия в эпоху преобразований Петра I  

Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII в. Модернизация 

как жизненно важная национальная задача. Начало царствования Петра I, борьба за власть. 

Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на пути 

преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра 

I. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур. Создание базы 

металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль 

государства в создании промышленности. Преобладание крепостного и подневольного 

труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение 

подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по 

отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении 

и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и 

областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление 

централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург – 

новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские 

наборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Положение 

инославных конфессий. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их 

преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за 

гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его 

последствия. Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. 

Каспийский поход Петра I. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в 

культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение 

иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и 

гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных 

учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. 

Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники 

раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе 

жизни российского дворянства. «Юности честное зерцало». Новые формы общения в 

дворянской среде. Ассамблеи, балы, светские государственные праздники. Европейский 



стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 

культуре. 

Россия после Петра I. Дворцовые перевороты 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 

Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А. Д. Меншикова. 

Кондиции «верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. Кабинет министров. Роль Э. 

Бирона, А. И. Остермана, А. П. Волын- ского, Б. Х. Миниха в управлении и политической 

жизни страны. 

Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной окраинах. Переход Младшего 

жуза под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П. 

И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных 

налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности 

и внешней торговле. Основание Московского университета. М. В. Ломоносов и И. И. 

Шувалов. Россия в международных конфликтах 1740–1750-х гг. Участие в Семилетней 

войне. 

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причины переворота 28 июня 1762 г. 

Россия в 1760–1790-х гг.  

Правление Екатерины II и Павла I  

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. 

Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. 

Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. 

Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и 

городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. 

Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских 

обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой 

сфере и городском управлении. 

Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация управления на окраинах 

империи. Ликвидация гетманства на Левобережной Украине и Войска Запорожского. 

Формирование Кубанского казачества. Активизация деятельности по привлечению 

иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. 

Укрепление веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским 

конфессиям. Политика по отношению к исламу. Башкирские восстания. Формирование 

черты оседлости. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по 

отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 

крепостного строя в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии 

промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных 

крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной 

промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало 

известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, 



Демидовы и др. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные 

системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней 

торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки Малороссии. 

Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного 

внешнеторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер 

движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на 

внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н. И. Панин 

и А. А. Безбородко. Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. 

П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, победы российских войск под их 

руководством. Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления 

Новороссией. Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, 

Одессы, Херсона. Г. А. Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х 

гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского 

государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. 

Первый, второй и третий разделы. Борьба поляков за национальную независимость. 

Восстание под предводительством Т. Костюшко. 

Россия при Павле I. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Основные 

принципы внутренней политики. Ограничение дворянских привилегий. Укрепление 

абсолютизма через отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление 

бюрократического и полицейского характера государства и личной власти императора. Акт о 

престолонаследии и Манифест о «трехдневной барщине». Политика по отношению к 

дворянству, взаимоотношения со столичной знатью. Меры в области внешней политики. 

Причины дворцового переворота 11 марта 1801 г. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы 

А. В. Суворова. Действия эскадры Ф. Ф. Ушакова в Средиземном море. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. 

Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в 

произведениях А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина. Н. И. Новиков, 

материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А. Н. Радищев и его 

«Путешествие из Петербурга в Москву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой светской культуры 

после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной 

Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров 

европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо). Вклад в развитие 

русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление 

внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России к концу 

столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. 

Духовенство. Купечество. Крестьянство. 



Российская наука в XVIII в. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная задача 

российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение 

Аляски и Северо-Западного побережья Америки. Российско-американская компания. 

Исследования в области отечественной истории. Изучение российской словесности и 

развитие русского литературного языка. Российская академия. Е. Р. Дашкова. М. В. 

Ломоносов и его роль в становлении российской науки и образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой 

породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института 

бла- городных девиц в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества 

из дворянства. Московский университет – первый российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского 

плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре 

Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ансамблей в стиле 

классицизма в обеих столицах. В. И. Баженов, М. Ф. Казаков, Ф. Ф. Растрелли. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия 

художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые 

веяния в изобразительном искусстве в конце столетия. 

Наш край в XVIII в.  

Обобщение 

 

9 КЛАСС 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX – НАЧАЛО ХХ в. 

Введение  

Европа в начале XIX в.  

Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. Законодательство. 

Наполеоновские войны. Антинаполеоновские коалиции. Политика Наполеона в завоеванных 

странах. Отношение населения к завоевателям: сопротивление, сотрудничество. Поход 

армии Наполеона в Россию и крушение Французской империи. Венский конгресс: цели, 

главные участники, решения. Создание Священного союза. 

Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: экономика, социальные 

отношения, политические процессы  

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в 

социальной структуре общества. Распространение социалистических идей; социалисты-

утописты. Выступления рабочих. Социальные и национальные движения в странах Европы. 

Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий. 

Политическое развитие европейских стран в 1815–1840-е гг.  

Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика. Великобритания: борьба за 

парламентскую реформу; чартизм. Нарастание освободительных движений. Освобождение 

Греции. Европейские революции 1830 г. и 1848–1849 гг. Возникновение и распространение 

марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки в середине ХIХ – начале ХХ в.  

Великобритания в Викторианскую эпоху. «Мастерская мира». Рабочее движение. 

Политические и социальные реформы. Британская колониальная империя; доминионы. 

Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика. Активизация 



колониальной экспансии. Франко-германская война 1870–1871 гг. Парижская коммуна. 

Италия. Подъем борьбы за независимость итальянских земель. К. Кавур, Дж. Гарибальди. 

Образование единого государства. Король Виктор Эммануил II. 

Германия. Движение за объединение германских государств. О. Бисмарк. Северогерманский 

союз. Провозглашение Германской империи. Социальная политика. Включение империи в 

систему внешнеполитических союзов и колониальные захваты. 

Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XIX – начале XX 

в. Габсбургская империя: экономическое и политическое развитие, положение народов, 

национальные движения. Провозглашение дуалистической Австро-Венгерской монархии 

(1867). Югославянские народы: борьба за освобождение от османского господства. Русско-

турецкая война 1877–1878 гг., ее итоги. 

Соединенные Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальные отношения, 

политическая жизнь. Проблема рабства; аболиционизм. Гражданская война (1861–1865): 

причины, участники, итоги. А. Линкольн. Восстановление Юга. Промышленный рост в 

конце XIX в. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце XIX – 

начале ХХ в. 

Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная революция. 

Индустриализация. Монополистический капитализм. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из 

Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий. 

Страны Латинской Америки в XIX – начале ХХ в.  

Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное общество. 

Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. Ф. Д. Туссен-Лувертюр, 

С. Боливар. Провозглашение независимых государств. Влияние США на страны Латинской 

Америки. Традиционные отношения; латифундизм. Проблемы модернизации. Мексиканская 

революция 1910–1917 гг.: участники, итоги, значение. 

Страны Азии в ХIХ – начале ХХ в.  

Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. «Открытие Японии». 

Реставрация Мэйдзи. Введение конституции. Модернизация в экономике и социальных 

отношениях. Переход к политике завоеваний. 

Китай. Империя Цин. «Опиумные войны». Восстание тайпинов. «Открытие» Китая. 

Политика «самоусиления». Восстание «ихэтуаней». Революция 1911–1913 гг. Сунь Ятсен. 

Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения реформ. Политика 

Танзимата. Принятие конституции. Младотурецкая революция 1908–1909 гг. 

Революция 1905–1911 г. в Иране. 

Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение. Восстание сипаев (1857–

1859). Объявление Индии владением британской короны. Политическое развитие Индии во 

второй половине XIX в. Создание Индийского национального конгресса. Б. Тилак, М.К. 

Ганди. 

Народы Африки в ХIХ – начале ХХ в.  

Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и традиционные 

общественные отношения в странах Африки. Выступления против колонизаторов. Англо-

бурская война. 



Развитие культуры в XIX – начале ХХ в.  

Научные открытия и технические изобретения в XIX – начале ХХ в. Революция в физике. 

Достижения естествознания и медицины. Развитие философии, психологии и социологии. 

Распространение образования. Технический прогресс и изменения в условиях труда и 

повседневной жизни людей. Художественная культура XIX – начала ХХ в. Эволюция стилей 

в литературе, живописи: классицизм, романтизм, реализм. Импрессионизм. Модернизм. 

Смена стилей в архитектуре. Музыкальное и театральное искусство. Рождение 

кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX – начале XX в.  

Венская система международных отношений. Внешнеполитические интересы великих 

держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и 

колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация 

борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков великих держав. 

Первая Гаагская мирная конференция (1899). Международные конфликты и войны в конце 

XIX – начале ХХ в. (испано-американская война, русско-японская война, боснийский 

кризис). Балканские войны. 

Обобщение (1 ч). Историческое и культурное наследие XIX в. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – НАЧАЛЕ XX В. 

Введение 

Александровская эпоха: государственный либерализм 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный 

комитет. Реформы государственного управления. М. М. Сперанский. 

Внешняя политика России. Война России с Францией 1805–1807 гг. Тильзитский мир. Война 

со Швецией 1808–1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 

1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории 

XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России в 

европейской политике после победы над Наполеоном и Венского конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 

1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: 

Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 

14 декабря 1825 г. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая 

политика в условиях политического консерватизма. Государственная регламентация 

общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация 

законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 

государственных крестьян П. Д. Киселева 1837–1841 гг. Официальная идеология: 

«православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной бюрократии. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: 

особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. 

Восточный вопрос. Распад Венской системы. Крымская война. Героическая оборона 

Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, 

конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. 



Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города 

как административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление. 

Общественная жизнь в 1830–1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 

идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 

теории русского социализма. А. И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского 

социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт 

общественных дебатов. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в.  

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная 

политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, 

классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век 

русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, 

архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. Народная 

культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. 

Российская культура как часть европейской культуры. 

Народы России в первой половине XIX в.  

Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и основные 

конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Конфликты и 

сотрудничество между народами. Особенности административного управления на окраинах 

империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и 

Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 

Социальная и правовая модернизация страны при Александре II  

Реформы 1860–1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. 

Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская 

реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие 

правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом 

строе страны. Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 

Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. 

Россия на Дальнем Востоке. 

Россия в 1880–1890-х гг.  

«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного развития России. 

Государственный национализм. Реформы и «контрреформы». Политика консервативной 

стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и 

самодержавие. Независимость суда. Права университетов и власть попечителей. Печать и 

цензура. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. 

Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных 

отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. 

Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории. 

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: традиции и новации. 

Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и 

крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. 



Дворяне-предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 

социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 

особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские 

способы его решения. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. 

Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост 

образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного 

слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. 

Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной 

научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. 

Общественная значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. 

Архитектура и градостроительство. 

Этнокультурный облик империи  

Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни страны. Правовое 

положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного 

возрождения у народов Российской империи. Национальные движения народов России. 

Взаимодействие национальных культур и народов. Национальная политика самодержавия. 

Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Прибалтика. Еврейский 

вопрос. Поволжье. Северный Кавказ и Закавказье. Север, Сибирь, Дальний Восток. Средняя 

Азия. Миссии Русской православной церкви и ее знаменитые миссионеры. 

Формирование гражданского общества и основные направления общественных 

движений  

Общественная жизнь в 1860–1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение 

публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен 

интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. 

Рабочее движение. Женское движение. 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и 

других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. 

Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский 

анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и 

эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. 

Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный 

передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и 

формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за 

освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 

Россия на пороге ХХ в.  

На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – 

мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. Демография, социальная стратификация. 

Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. 

Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы 

сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в 



обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской 

этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-

культурные движения. 

Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-

японская война 1904–1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение. 

Первая российская революция 1905–1907 гг. Начало парламентаризма в России. Николай II и 

его окружение. Деятельность В. К. Плеве на посту министра внутренних дел. Оппозиционное 

либеральное движение. «Союз освобождения». Банкетная кампания. 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Деятельность 

профессиональных революционеров. Политический терроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских 

слоев, солдат и матросов. Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 

октября 1905 г. Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые 

движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-

революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии 

(кадеты, октябристы). Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с 

революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. 

Особенности революционных выступлений в 1906–1907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. 

Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной 

думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после революции. Уроки революции: политическая стабилизация и 

социальные преобразования. П. А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и 

результаты. Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III и 

IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. Общественный и социальный 

подъем. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в 

преддверии мировой катастрофы. 

Серебряный век российской культуры. Новые явления в художественной литературе и 

искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX в. Живопись. 

«Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. 

Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 

обществом и народом. Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. 

Формирование русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую 

культуру. 

Наш край в XIX – начале ХХ в. 

Обобщение. 

 

ВВЕДЕНИЕ В НОВЕЙШУЮ ИСТОРИЮ РОССИИ 

  

Введение 

Преемственность всех этапов отечественной истории. Период Новейшей истории страны (с 

1914 г. по настоящее время). Важнейшие события, процессы ХХ — начала XXI в. 



Российская революция 1917-1922 гг.  

Российская империя накануне Февральской революции 1917 г.: общенациональный кризис. 

Февральское восстание в Петрограде. Отречение Николая II. Падение монархии. Временное 

правительство и Советы, их руководители. Демократизация жизни страны. Тяготы войны и 

обострение внутриполитического кризиса. Угроза территориального распада страны. 

Цели и лозунги большевиков. В. И. Ленин как политический деятель. Вооружѐнное 

восстание в Петрограде 25 октября (7 ноября) 1917 г. Свержение Временного правительства 

и взятие власти большевиками. Советское правительство (Совет народных комиссаров) и 

первые преобразования большевиков. Образование РККА. Советская национальная 

политика. Образование РСФСР как добровольного союза народов России. 

Гражданская война как национальная трагедия. Военная интервенция. Политика белых 

правительств А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. 

Переход страны к мирной жизни. Образование СССР. 

Революционные события в России глазами соотечественников и мира. Русское зарубежье. 

Влияние революционных событий на общемировые процессы XX в., историю народов 

России. 

Великая Отечественная война (1941—1945 гг.)  

План «Барбаросса» и цели гитлеровской Германии в войне с СССР. Нападение на СССР 22 

июня 1941 г. Причины отступления Красной Армии в первые месяцы войны. «Всѐ для 

фронта! Все для победы!»: мобилизация сил на отпор врагу и перестройка экономики на 

военный лад. 

Битва за Москву. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Срыв германских планов 

молниеносной войны. 

Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Значение героического сопротивления Ленинграда. 

Гитлеровский план «Ост». Преступления нацистов и их пособников на территории СССР. 

Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Холокост. Гитлеровские лагеря 

уничтожения (лагеря смерти). 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинградская битва. Битва на 

Курской дуге. 

Прорыв и снятие блокады Ленинграда. Битва за Днепр. 

Массовый героизм советских людей, представителей всех народов СССР, на фронте и в 

тылу. Организация борьбы в тылу врага: партизанское движение и подпольщики. Юные 

герои фронта и тыла. Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. 

Вклад деятелей культуры, учѐных и конструкторов в общенародную борьбу с врагом. 

Освобождение оккупированной территории СССР. Белорусская наступательная операция 

(операция «Багратион») Красной Армии. 

СССР и союзники. Ленд-лиз. Высадка союзников в Нормандии и открытие Второго фронта. 

Освободительная миссия Красной Армии в Европе. Битва за Берлин. Безоговорочная 

капитуляция Германии и окончание Великой Отечественной войны. 

Разгром милитаристской Японии. 3 сентября — окончание Второй мировой войны. 

Источники Победы советского народа. Выдающиеся полководцы Великой Отечественной 

войны. Решающая роль СССР в победе антигитлеровской коалиции. Людские и 

материальные потери СССР. Всемирно-историческое значение Победы СССР в Великой 

Отечественной войне 

Окончание Второй мировой войны. Осуждение главных военных преступников и их 



пособников (Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский процессы). 

Попытки искажения истории Второй мировой войны и роли советского народа в победе над 

гитлеровской Германией и еѐ союзниками. Конституция РФ о защите исторической правды. 

Города-герои. Дни воинской славы и памятные даты в России. Указы Президента 

Российской Федерации об утверждении почѐтных званий «Города воинской славы», «Города 

трудовой доблести», а также других мерах, направленных на увековечивание памяти о 

Великой Победе. 

9 мая 1945 г. — День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг. Парад на Красной площади и праздничные шествия в честь Дня Победы. Акции 

«Георгиевская ленточка» и «Бескозырка», марш «Бессмертный полк» в России и за рубежом. 

Ответственность за искажение истории Второй мировой войны. 

Распад СССР. Становление новой России (1992—1999 гг.) 

Нарастание кризисных явлений в СССР. М.С. Горбачѐв. Межнациональные конфликты. 

«Парад суверенитетов». Принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР. 

Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. Избрание Б.Н. 

Ельцина Президентом РСФСР. 

Объявление государственной независимости союзными республиками. Юридическое 

оформление распада СССР и создание Содружества Независимых Государств (Беловежское 

соглашение). Россия как преемник СССР на международной арене. 

Распад СССР и его последствия для России и мира. 

Становление Российской Федерации как суверенного государства (1991—1993 гг.). 

Референдум по проекту Конституции России. Принятие Конституции Российской Федерации 

1993 г. и еѐ значение. 

Сложные 1990-е гг. Трудности и просчѐты экономических преобразований в стране. 

Совершенствование новой российской государственности. Угроза государственному 

единству. 

Россия на постсоветском пространстве. СНГ и Союзное государство. Значение сохранения 

Россией статуса ядерной державы. 

Добровольная отставка Б. Н. Ельцина. 

Возрождение страны с 2000-х гг.  

Российская Федерация в начале XXI века: на пути восстановления и укрепления 

страны. Вступление в должность Президента РФ В. В. Путина. Восстановление единого 

правового пространства страны. Экономическая интеграция на постсоветском пространстве. 

Борьба с терроризмом. Укрепление Вооружѐнных Сил РФ. Приоритетные национальные 

проекты. 

Восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. Отношения с 

США и Евросоюзом. 

Воссоединение Крыма с Россией. Крым в составе Российского государства в XX. Крым в 

1991—2014 г. Государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г. Декларация о 

независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя (11 марта 2014 г.). 

Подписание Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов. 

Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 г. о принятии в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 

субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя. 



Воссоединение Крыма с Россией, его значение и международные последствия. 

Российская Федерация на современном этапе. «Человеческий капитал», «Комфортная 

среда для жизни», «Экономический рост» — основные направления национальных проектов 

2019—2024 гг. Разработка семейной политики. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. 

Россия в борьбе с короновирусной пандемией. Реализация крупных экономических проектов 

(строительство Крымского моста, трубопроводов «Сила Сибири», «Северный поток» и др.). 

Поддержка одарѐнных детей в России (образовательный центр «Сириус» и др.). 

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России (2020 г.). 

Признание Россией ДНР и ЛНР (2022 г.) 

Значение исторических традиций и культурного наследия для современной России. 

Воссоздание Российского исторического общества (РИО) и Российского военно-

исторического общества (РВИО). Исторические парки «Россия — Моя история». Военно-

патриотический парк культуры и отдыха Вооружѐнных Сил Российской Федерации 

«Патриот». Мемориальный парк Победы на Поклонной горе и Ржевский мемориал 

Советскому Солдату. Всероссийский проект «Без срока давности». Новые информационные 

ресурсы о Великой Победе. 

Итоговое повторение 

История родного края в годы революций и Гражданской войны. 

Наши земляки — герои Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.). 

Наш регион в конце XX — начале XXI вв. 

Трудовые достижения родного края. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной 

общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО  относятся 

следующие убеждения и качества: 

в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам 

России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров 

гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, 

наносящих ущерб социальной и природной среде; 

в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных 

ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного 

российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое 



поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных 

и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков; 

в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о 

развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте 

предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с 

позиций историзма; формирование и сохранение интереса к истории как важной 

составляющей современного общественного сознания; 

в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей страны 

и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства 

коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и других народов; 

в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и 

необходимости ее сохранения (в том числе – на основе примеров из истории); представление 

об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических 

обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой 

деятельности людей как источника развития человека и общества; представление о 

разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности человека; определение сферы профессионально-

ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов; 

в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия 

людей с природной средой; осознание глобального характера экологических проблем 

современного мира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности. 

в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представления 

об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации людей к 

новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для конструктивного 

ответа на природные и социальные вызовы. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах и действиях. 

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 

владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать исторические 

факты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки исторических явлений; 

раскрывать причинно-следственные связи событий; сравнивать события, ситуации, выявляя 

общие черты и различия; формулировать и обосновывать выводы; 

владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу; 

намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, объекта; 

систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию 

исторических событий; соотносить полученный результат с имеющимся знанием; определять 

новизну и обоснованность полученного результата; представлять результаты своей 



деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и 

др.); 

работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической 

информации (учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, 

интернет-ресурсы и др.) – извлекать информацию из источника; различать виды источников 

исторической информации; высказывать суждение о достоверности и значении информации 

источника (по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно). 

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 

общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 

современном мире; участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать 

различие и сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения 

в устном высказывании, письменном тексте; публично представлять результаты 

выполненного исследования, проекта; осваивать и применять правила межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении; 

осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров 

значение совместной работы как эффективного средства достижения поставленных целей; 

планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по 

истории, в том числе – на региональном материале; определять свое участие в общей работе 

и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать полученные 

результаты и свой вклад в общую работу. 

В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление 

проблемы, требующей решения; составление плана действий и определение способа 

решения); 

владение приемами самоконтроля – осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценки 

полученных результатов; способность вносить коррективы в свою работу с учетом 

установленных ошибок, возникших трудностей. 

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в исторических 

ситуациях и окружающей действительности); 

регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других 

участников общения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

8 КЛАСС 

 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; определять 

их принадлежность к историческому периоду, этапу; 

устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 



группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по принадлежности к 

историческим процессам и др.); составлять систематические таблицы, схемы. 

3. Работа с исторической картой: 

выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных 

социально-экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. 

4. Работа с историческими источниками: 

различать источники официального и личного происхождения, публицистические 

произведения (называть их основные виды, информационные особенности); 

объяснять назначение исторического источника, раскрывать его информационную ценность; 

извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных, визуальных и 

вещественных источников. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., их 

участниках; 

составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника и дополнительных материалов; 

составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах в 

XVIII в.; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 

эпохи (в виде сообщения, аннотации). 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического развития 

России и других стран в XVIII в.; б) изменений, происшедших в XVIII в. в разных сферах 

жизни российского общества; в) промышленного переворота в европейских странах; г) 

абсолютизма как формы правления; д) идеологии Просвещения; е) революций XVIII в.; ж) 

внешней политики Российской империи в системе международных отношений 

рассматриваемого периода; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей 

истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории 

XVIII в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий; б) 

систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких 

текстах; 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории XVIII в.: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять 

черты сходства и различия. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, приводимые аргументы, 

оценивать степень их убедительности); 

различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, значимые для 

данной эпохи (в том числе для разных социальных слоев), выражать свое отношение к ним. 



8. Применение исторических знаний: 

раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII в. европейские 

влияния и национальные традиции, показывать на примерах; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в том числе на 

региональном материале). 

 

9 КЛАСС 

 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX – начала XX в.; выделять этапы (периоды) в развитии ключевых 

событий и процессов; 

выявлять синхронность / асинхронность исторических процессов отечественной и всеобщей 

истории XIX – начала XX в.; 

определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX – начала 

XX в. на основе анализа причинно-следственных связей. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в.; 

группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому признаку 

(хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и 

др.); 

составлять систематические таблицы; 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, делать умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы» названы события и процессы 

Новейшей истории: Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая Отечественная 

война (1941—1945 гг.), распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны с 2000-х гг., 

воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.  

3. Работа с исторической картой: 

выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных 

социально-экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории XIX – начала XX в.; 

определять на основе карты влияние географического фактора на развитие различных сфер 

жизни страны (группы стран). 

4. Работа с историческими источниками: 

представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников особенности 

таких материалов, как произведения общественной мысли, газетная публицистика, 

программы политических партий, статистические данные; 

определять тип и вид источника (письменного, визуального); выявлять принадлежность 

источника определенному лицу, социальной группе, общественному течению и др.; 

извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и 

всеобщей истории XIX – начала XX в. из разных письменных, визуальных и вещественных 

источников; 



различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий прошлого. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории 

XIX – начала XX в. с использованием визуальных материалов (устно, письменно в форме 

короткого эссе, презентации); 

составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX – начала XX в. с 

описанием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе); 

составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах в 

XIX – начале XX в., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого 

периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 

эпохи, их назначения, использованных при их создании технических и художественных 

приемов и др. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического развития 

России и других стран в XIX – начале XX в.; б) процессов модернизации в мире и России; в) 

масштабных социальных движений и революций в рассматриваемый период; г) 

международных отношений рассматриваемого периода и участия в них России; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей 

истории; соотносить общие понятия и факты; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории XIX 

– начала XX в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях 

событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в 

нескольких текстах; в) определять и объяснять свое отношение к существующим трактовкам 

причин и следствий исторических событий; 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории XIX – начала XX в.: а) указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) 

выделять черты сходства и различия; в) раскрывать, чем объяснялось своеобразие ситуаций в 

России, других странах. 

Раскрывать наиболее значимые события и процессы истории России XX - начала XXI в. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным вопросам 

отечественной и всеобщей истории XIX – начала XX в., объяснять, что могло лежать в их 

основе; 

оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать и 

аргументировать свое мнение; 

объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху (на 

примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним. 

8. Применение исторических знаний: 

распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе памятники 

материальной и художественной культуры XIX – начала ХХ в., объяснять, в чем 

заключалось их значение для времени их создания и для современного общества; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX – начала ХХ в. (в 

том числе на региональном материале); 



объяснять, в чем состоит наследие истории XIX – начала ХХ в. для России, других стран 

мира, высказывать и аргументировать свое отношение к культурному наследию в 

общественных обсуждениях. 

осмыслить новое знание, его интерпретации и применению в различных учебных и 

жизненных ситуациях с использованием исторического материала о событиях и процессах 

истории России XX – начала ХХI вв. 

 

 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания, с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

 

7 класс  

Тема Кол-во 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Раздел 1. Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV — XVII в. (23 часа) 

Понятие «Новое время»  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88649f52 

Предпосылки и начало Великих географических 

открытий 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864a1a0 

Великие географические открытия конца XV — 

XVI в. и их последствия 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864a36c 

Социально-экономические изменения в 

европейском обществе в XVI-XVII вв. 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864a4ca 

Изменения в социальной структуре общества в 

XVI-XVII вв. 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864a5e2 

Причины и начало Реформации  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864a786 

Распространение протестантизма в Европе. 

Контрреформация 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864a8da 

Абсолютизм и сословное представительство  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864aa24 

Испания под властью потомков католических 

королей 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864ab78 

Национально-освободительное движение в 

Нидерландах 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864acea 

Франция: путь к абсолютизму  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864ae16 

Англия в XVI-XVII вв.  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864af38 

Английская революция середины XVII в.  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864b050 

Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной 

Европы 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864b37a 

Борьба за первенство, военные конфликты  1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88649f52
https://m.edsoo.ru/8864a1a0
https://m.edsoo.ru/8864a36c
https://m.edsoo.ru/8864a4ca
https://m.edsoo.ru/8864a5e2
https://m.edsoo.ru/8864a786
https://m.edsoo.ru/8864a8da
https://m.edsoo.ru/8864aa24
https://m.edsoo.ru/8864ab78
https://m.edsoo.ru/8864acea
https://m.edsoo.ru/8864ae16
https://m.edsoo.ru/8864af38
https://m.edsoo.ru/8864b050
https://m.edsoo.ru/8864b37a


между европейскими державами в XVI-XVII вв. https://m.edsoo.ru/8864b4c4 

Тридцатилетняя война  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864b5e6 

Высокое Возрождение в Италии  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864b6f4 

Мир человека в литературе раннего Нового 

времени 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864b802 

Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864b924 

Османская империя в XVI-XVII вв.  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864ba46 

Индия, Китай, Япония в XVI-XVII вв.  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864bb86 

Культура и искусство стран Востока в XVI—

XVII вв. 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864bd8e 

Обобщение. Историческое и культурное 

наследие Раннего Нового времени. Контрольная 

работа 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864bf32 

Раздел 2. История России. Россия в XVI—XVII вв.: от Великого княжества к царству 

(45 часов) 

Завершение объединения русских земель  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1852e4 

Внешняя политика Московского княжества в 

первой трети XVI в. 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18546a 

Органы государственной власти  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1855e6 

Царствование Ивана IV. Регентство Елены 

Глинской. Период боярского правления 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a185780 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы 

середины XVI в. 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a185906 

Внешняя политика России в XVI в.  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a185d34 

Ливонская война: причины и характер  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a185eba 

Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское 

ханство 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18602c 

Социальная структура российского общества  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1861b2 

Многонациональный состав населения Русского 

государства 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a186356 

Опричнина, дискуссия о ее причинах и 

характере 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1864dc 

Противоречивость личности Ивана Грозного. 

Результаты и цена преобразований 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a186856 

Россия в конце XVI в.  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1869dc 

Накануне Смуты  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a186b6c 

Смутное время начала XVII в.  1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8864b4c4
https://m.edsoo.ru/8864b5e6
https://m.edsoo.ru/8864b6f4
https://m.edsoo.ru/8864b802
https://m.edsoo.ru/8864b924
https://m.edsoo.ru/8864ba46
https://m.edsoo.ru/8864bb86
https://m.edsoo.ru/8864bd8e
https://m.edsoo.ru/8864bf32
https://m.edsoo.ru/8a1852e4
https://m.edsoo.ru/8a18546a
https://m.edsoo.ru/8a1855e6
https://m.edsoo.ru/8a185780
https://m.edsoo.ru/8a185906
https://m.edsoo.ru/8a185d34
https://m.edsoo.ru/8a185eba
https://m.edsoo.ru/8a18602c
https://m.edsoo.ru/8a1861b2
https://m.edsoo.ru/8a186356
https://m.edsoo.ru/8a1864dc
https://m.edsoo.ru/8a186856
https://m.edsoo.ru/8a1869dc
https://m.edsoo.ru/8a186b6c


https://m.edsoo.ru/8a186d1a 

Царь Василий Шуйский  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a186eb4 

Лжедмитрий II. Военная интервенция в Россию 

и борьба с ней 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a187076 

Свержение Василия Шуйского и переход власти 

к «семибоярщине». 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a187242 

Подъем национально-освободительного 

движения 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1873fa 

Освобождение Москвы в 1612 г.  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a187878 

Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его 

роль в укреплении государственности 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a187a6c 

Итоги и последствия Смутного времени  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a187e90 

Царствование Михаила Федоровича  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a188070 

Земские соборы. Роль патриарха Филарета в 

управлении государством 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18821e 

Царствование Алексея Михайловича  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1883ea 

Патриарх Никон, его конфликт с царской 

властью 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1885b6 

Царь Федор Алексеевич  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a188a70 

Экономическое развитие России в XVII в.  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a188c50 

Социальная структура российского общества в 

XVII в. 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a188e08 

Городские восстания середины XVII в.  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a188f7a 

Соборное уложение 1649 г.  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a189132 

Денежная реформа 1654 г. Медный бунт  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a189308 

Восстание Степана Разина  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1896f0 

Внешняя политика России в XVII в.  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1898d0 

Контакты с православным населением Речи 

Посполитой: противодействие полонизации, 

распространению католичества. 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a189a88 

Укрепление южных рубежей  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a189dda 

Отношения России со странами Западной 

Европы и Востока 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a189c2c 

Освоение новых территорий. Народы России в 

XVII в. 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a189f92 

Изменения в картине мира человека в XVI—  1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a186d1a
https://m.edsoo.ru/8a186eb4
https://m.edsoo.ru/8a187076
https://m.edsoo.ru/8a187242
https://m.edsoo.ru/8a1873fa
https://m.edsoo.ru/8a187878
https://m.edsoo.ru/8a187a6c
https://m.edsoo.ru/8a187e90
https://m.edsoo.ru/8a188070
https://m.edsoo.ru/8a18821e
https://m.edsoo.ru/8a1883ea
https://m.edsoo.ru/8a1885b6
https://m.edsoo.ru/8a188a70
https://m.edsoo.ru/8a188c50
https://m.edsoo.ru/8a188e08
https://m.edsoo.ru/8a188f7a
https://m.edsoo.ru/8a189132
https://m.edsoo.ru/8a189308
https://m.edsoo.ru/8a1896f0
https://m.edsoo.ru/8a1898d0
https://m.edsoo.ru/8a189a88
https://m.edsoo.ru/8a189dda
https://m.edsoo.ru/8a189c2c
https://m.edsoo.ru/8a189f92


XVII вв. и повседневная жизнь https://m.edsoo.ru/8a18a41a 

Архитектура в XVI-XVII вв.  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18a604 

Изобразительное искусство XVI-XVII вв.  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18a7b2 

Летописание и начало книгопечатания XVII в.  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18a99c 

Развитие образования и научных знаний в XVI-

XVII вв. 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18ab68 

Наш край в XVI‒XVII вв.  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18afdc 

Обобщение по теме "Россия в XVI-XVII вв.: от 

Великого княжества к царству". Контрольная 

работа 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18b1d0 

 

 

 

8 КЛАСС 

№ п/п  
 

Наименование  разделов и тем 

программы 
 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
 

Раздел 1. Всеобщая история. История Нового времени. XVIII в. 

1.1 Введение 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418bce 

1.2 Век Просвещения 2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418bce 

1.3 Государства Европы в XVIII в. 6 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418bce 

1.4 Британские колонии в Северной 

Америке: борьба за 

независимость 

2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418bce 

1.5 Французская революция конца 

XVIII в. 

3 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418bce 

1.6 Европейская культура в XVIII в. 3 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418bce 

1.7 Международные отношения в 

XVIII в. 

2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418bce 

1.8 Страны Востока в XVIII в. 3 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418bce 

1.9 Обобщение 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418bce 

Итого по разделу 23  

Раздел 2. Раздел 2. История России. Россия в конце XVII — XVIII в.: от царства к империи 

2.1 Введение 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418a34 

2.2 Россия в эпоху преобразований 

Петра I 

11 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418a34 

2.3 Россия после Петра I. 7 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a18a41a
https://m.edsoo.ru/8a18a604
https://m.edsoo.ru/8a18a7b2
https://m.edsoo.ru/8a18a99c
https://m.edsoo.ru/8a18ab68
https://m.edsoo.ru/8a18afdc
https://m.edsoo.ru/8a18b1d0
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418a34
https://m.edsoo.ru/7f418a34


Дворцовые перевороты https://m.edsoo.ru/7f418a34 

2.4 Россия в 1760-1790-х гг. 

Правление Екатерины II и Павла 

I 

18 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418a34 

2.5 Культурное пространство 

Российской империи в XVIII в. 

6 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418a34 

2.6 Наш край в XVIII в. 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418a34 

2.7 Обобщение 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418a34 

Итого по разделу 45  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68  

 

9 КЛАСС 

№ 

п/п  
 

Наименование  разделов и 

тем программы 
 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
 

Раздел 1. Всеобщая история. История Нового времени. XIХ — начало ХХ в. 

1.1 Введение 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.2 Европа в начале XIX в. 2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.3 Развитие индустриального 

общества в первой половине 

XIX в.: экономика, социальные 

отношения, политические 

процессы 

2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.4 Политическое развитие 

европейских стран в 1815—

1840-е гг. 

2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.5 Страны Европы и Северной 

Америки в середине XIX - 

начале XX в. 

6 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.6 Страны Латинской Америки в 

XIX - начале XX в. 

2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.7 Страны Азии в XIX - начале 

XX века 

3 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.8 Народы Африки в ХIХ — 

начале ХХ в. 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.9 Развитие культуры в XIX — 

начале ХХ в. 

2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.10 Международные отношения в 

XIX - начале XX в. 

1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

1.11 Обобщение 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

Итого по разделу 23 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0 

https://m.edsoo.ru/7f418a34
https://m.edsoo.ru/7f418a34
https://m.edsoo.ru/7f418a34
https://m.edsoo.ru/7f418a34
https://m.edsoo.ru/7f418a34
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0


Раздел 2. История России. Российская империя в XIX — начале XX в. 

2.1 Введение 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.2 Александровская эпоха: 

государственный либерализм 

7 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.3 Николаевское самодержавие: 

государственный консерватизм 

5 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.4 Культурное пространство 

империи в первой половине 

XIX в. 

3 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.5 Народы России в первой 

половине XIX в. 

2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.6 Социальная и правовая 

модернизация страны при 

Александре II 

6 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.7 Россия в 1880-1890-х гг. 4 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.8 Культурное пространство 

империи во второй половине 

XIX в. 

3 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.9 Этнокультурный облик 

империи 

2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.10 Формирование гражданского 

общества и основные 

направления общественных 

движений 

2 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.11 Россия на пороге XX в. 9 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

2.12 Обобщение 1 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44 

Итого по разделу 45  

Раздел 3. Учебный модуль. "Введение в Новейшую историю России" 

3.1 Введение 1  

3.2 Российская революция 1917—

1922 гг. 

4 http://www.rusrevolution.info 

3.3 Великая Отечественная война 

1941—1945 гг. 

5 ttp://www.1941–1945.ru 

3.4 Распад СССР. Становление 

новой России (1992—1999 гг.) 

2 resh.edu.ru 

3.5 Возрождение страны с 2000-х 

гг. Воссоединение Крыма с 

Россией 

3 resh.edu.ru 

3.6 Итоговое повторениее 2  

Итого по модулю 17  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

85  

 

 

 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44


 

 

Рабочая программа учебного предмета  

«Обществознание»  

 

Содержание учебного предмета 

 

7 КЛАСС 

 

Социальные ценности и нормы. 
Общественные ценности. Свобода и ответственность гражданина. Гражданственность и 

патриотизм. Гуманизм. 

Социальные нормы как регуляторы общественной жизни и поведения человека в обществе. 

Виды социальных норм. Традиции и обычаи. 

Принципы и нормы морали. Добро и зло. Нравственные чувства человека. Совесть и стыд. 

Моральный выбор. Моральная оценка поведения людей и собственного поведения. Влияние 

моральных норм на общество и человека. 

Право и его роль в жизни общества. Право и мораль. 

Человек как участник правовых отношений. 
Правоотношения и их особенности. Правовая норма. Участники правоотношений. 

Правоспособность и дееспособность. Правовая оценка поступков и деятельности человека. 

Правомерное поведение. Правовая культура личности. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Проступок и преступление. Опасность 

правонарушений для личности и общества. 

Права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. Гарантия и защита прав и 

свобод человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации. Права ребѐнка и возможности их защиты. 

Основы российского права. 
Конституция Российской Федерации – основной закон. Законы и подзаконные акты. Отрасли 

права. 

Основы гражданского права. Физические и юридические лица в гражданском праве. Право 

собственности, защита прав собственности. 

Основные виды гражданско-правовых договоров. Договор купли-продажи. Права 

потребителей и возможности их защиты. Несовершеннолетние как участники гражданско-

правовых отношений. 

Основы семейного права. Важность семьи в жизни человека, общества и государства. 

Условия заключения брака в Российской Федерации. Права и обязанности детей и 

родителей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Основы трудового права. Стороны трудовых отношений, их права и обязанности. Трудовой 

договор. Заключение и прекращение трудового договора. Рабочее время и время отдыха. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних при осуществлении трудовой 

деятельности. 

Виды юридической ответственности. Гражданско-правовые проступки и гражданско-

правовая ответственность. Административные проступки и административная 



ответственность. Дисциплинарные проступки и дисциплинарная ответственность. 

Преступления и уголовная ответственность. Особенности юридической ответственности 

несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы в Российской Федерации. Структура правоохранительных 

органов Российской Федерации. Функции правоохранительных органов. 

 

8 КЛАСС 

 

Человек в экономических отношениях. 
Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, ограниченность ресурсов. 

Экономический выбор. 

Экономическая система и еѐ функции. Собственность. 

Производство – источник экономических благ. Факторы производства. Трудовая 

деятельность. Производительность труда. Разделение труда. 

Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской деятельности. 

Обмен. Деньги и их функции. Торговля и еѐ формы. 

Рыночная экономика. Конкуренция. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Невидимая 

рука рынка. Многообразие рынков. 

Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как повысить эффективность 

производства. 

Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица. 

Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, кредитные союзы, участники 

фондового рынка). Услуги финансовых посредников. 

Основные типы финансовых инструментов: акции и облигации. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, платѐжная карта, 

денежные переводы, обмен валюты). Дистанционное банковское обслуживание. Страховые 

услуги. Защита прав потребителя финансовых услуг. 

Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних хозяйств. Потребительские 

товары и товары длительного пользования. Источники доходов и расходов семьи. Семейный 

бюджет. Личный финансовый план. Способы и формы сбережений. 

Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и расходы государства. 

Государственный бюджет. Государственная бюджетная и денежно-кредитная политика 

Российской Федерации. Государственная политика по развитию конкуренции. 

Человек в мире культуры. 
Культура, еѐ многообразие и формы. Влияние духовной культуры на формирование 

личности. Современная молодѐжная культура. 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в развитии общества. 

Образование. Личностная и общественная значимость образования в современном обществе. 

Образование в Российской Федерации. Самообразование. 

Политика в сфере культуры и образования в Российской Федерации. 

Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свобода совести и свобода 

вероисповедания. Национальные и мировые религии. Религии и религиозные объединения в 

Российской Федерации. 

Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизни человека и общества. 



Роль информации и информационных технологий в современном мире. Информационная 

культура и информационная безопасность. Правила безопасного поведения в Интернете. 

9 КЛАСС 

Человек в политическом измерении. 
Политика и политическая власть. Государство – политическая организация общества. 

Признаки государства. Внутренняя и внешняя политика. 

Форма государства. Монархия и республика – основные формы правления. Унитарное и 

федеративное государственно-территориальное устройство. 

Политический режим и его виды. 

Демократия, демократические ценности. Правовое государство и гражданское общество. 

Участие граждан в политике. Выборы, референдум. 

Политические партии, их роль в демократическом обществе. Общественно-политические 

организации. 

Гражданин и государство. 
Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия – демократическое 

федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Россия – 

социальное государство. Основные направления и приоритеты социальной политики 

российского государства. Россия – светское государство. 

Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной власти в Российской 

Федерации. Президент – глава государства Российская Федерация. Федеральное Собрание 

Российской Федерации: Государственная Дума и Совет Федерации. Правительство 

Российской Федерации. Судебная система в Российской Федерации. Конституционный Суд 

Российской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. 

Государственное управление. Противодействие коррупции в Российской Федерации. 

Государственно-территориальное устройство Российской Федерации. Субъекты Российской 

Федерации: республика, край, область, город федерального значения, автономная область, 

автономный округ. Конституционный статус субъектов Российской Федерации. 

Местное самоуправление. 

Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и гражданина. 

Гражданство Российской Федерации. Взаимосвязь конституционных прав, свобод и 

обязанностей гражданина Российской Федерации. 

Человек в системе социальных отношений. 
Социальная структура общества. Многообразие социальных общностей и групп. 

Социальная мобильность. 

Социальный статус человека в обществе. Социальные роли. Ролевой набор подростка. 

Социализация личности. 

Роль семьи в социализации личности. Функции семьи. Семейные ценности. Основные роли 

членов семьи. 

Этнос и нация. Россия – многонациональное государство. Этносы и нации в диалоге культур. 

Социальная политика Российского государства. 

Социальные конфликты и пути их разрешения. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Профилактика негативных отклонений поведения. Социальная и личная значимость 

здорового образа жизни. 

Человек в современном изменяющемся мире. 



Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, проявления и последствия 

глобализации, еѐ противоречия. Глобальные проблемы и возможности их решения. 

Экологическая ситуация и способы еѐ улучшения. 

Молодѐжь – активный участник общественной жизни. Волонтѐрское движение. 

Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и карьера. 

Здоровый образ жизни. Социальная и личная значимость здорового образа жизни. Мода и 

спорт. 

Современные формы связи и коммуникации: как они изменили мир. Особенности общения в 

виртуальном пространстве. 

Перспективы развития общества 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учѐтом особенностей 

преподавания обществознания в основной школе. 

Планируемые предметные результаты и содержание учебного предмета распределены по 

годам обучения с учѐтом входящих в курс содержательных модулей (разделов) и требований 

к результатам освоения основной образовательной программы, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, а 

также с учѐтом федеральной рабочей программы воспитания. Содержательные модули 

(разделы) охватывают знания об обществе и человеке в целом, знания всех основных сфер 

жизни общества и знание основ российского права. Представленный в программе вариант 

распределения модулей (разделов) по годам обучения является одним из возможных. 

Научным сообществом и представителями высшей школы предлагается такое распределение 

содержания, при котором модуль (раздел) «Основы российского права» замыкает изучение 

курса в основной школе. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные и духовно-

нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают готовность 

обучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими людьми, при 

принятии собственных решений. Они достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в процессе развития у обучающихся установки на решение практических задач 

социальной направленности и опыта конструктивного социального поведения по основным 

направлениям воспитательной деятельности, в том числе в части: 

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

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

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие 

любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной созидательной деятельности, стремление к взаимопониманию и 



взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (волонтѐрство, помощь людям, нуждающимся в ней).  

Патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, 

государственным праздникам; историческому, природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни; осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая;  

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

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

образовательной организации, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

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

числе на основе применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения 

на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учѐтом личных и общественных интересов и потребностей.  

Экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценка возможных последствий 

своих действий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 



гражданина и потребителя в условиях взаимос-вязи природной, технологической и 

социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности.  

Ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, о взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как 

средством познания мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности; 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды:  
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределѐнности, открытость 

опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределѐнности, открытость опыту и знаниям других, 

повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей; осознавать в совместной деятельности новые знания, 

навыки и компетенции из опыта других; навык выявления и связывания образов, 

способность формирования новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать 

дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своѐ развитие;  

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 

числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, 

планировать своѐ развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 

задач (далее – оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учѐтом влияния на окружающую среду, достижений целей 

и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий 

успеха. 

 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые 

при изучении обществознания: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания для их 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учѐтом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наи-более подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

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

данных из источников с учѐтом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; 

оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 



эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями. 

Общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать 

и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностей 

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

иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтом предпочтений 

и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами 

команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые 

штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 

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

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчѐта перед группой. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

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

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений в группе); 



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

решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретѐнному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 
различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своѐ право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

7 КЛАСС 

 

Социальные ценности и нормы 
осваивать и применять знания о социальных ценностях; о содержании и значении 

социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том числе 

защита человеческой жизни, прав и свобод человека, гуманизм, милосердие); моральные 

нормы и их роль в жизни общества; 

приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуаций морального выбора; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

классифицировать социальные нормы, их существенные признаки и элементы; 



сравнивать отдельные виды социальных норм; 

устанавливать и объяснять влияние социальных норм на общество и человека; 

использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности 

социальных норм; 

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты общественной 

жизни и личный социальный опыт своѐ отношение к явлениям социальной действительности 

с точки зрения социальных ценностей; к социальным нормам как регуляторам общественной 

жизни и поведения человека в обществе;  

решать познавательные и практические задачи, отражающие действие социальных норм как 

регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся 

гуманизма, гражданственности, патриотизма; 

извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах морали, проблеме 

морального выбора; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать -социальную информацию из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ, 

-соотносить еѐ с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения 

человека; 

оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их соответствия нормам 

морали; 

использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной жизни;  

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший 

документ (заявление); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек как участник правовых отношений 
осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношении как социальном и 

юридическом явлении; правовых нормах, регулирующих типичные для 

несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения; правовом статусе 

гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего); правонарушениях и 

их опасности для личности и общества; 

характеризовать право как регулятор общественных отношений, конституционные права и 

обязанности гражданина Российской Федерации, права ребѐнка в Российской Федерации; 

приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникают правоотношения, и 

ситуации, связанные с правонарушениями и наступлением юридической ответственности; 



способы защиты прав ребѐнка в Российской Федерации; примеры, поясняющие опасность 

правонарушений для личности и общества; 

классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный признак 

классификации) нормы права, выделяя существенные признаки; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) проступок и преступление, 

дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия гражданина и государства, 

между правовым поведением и культурой личности; между особенностями дееспособности 

несовершеннолетнего и его юридической ответственностью; 

использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права в обществе, 

необходимости правомерного поведения, включая налоговое поведение и противодействие 

коррупции, различий между правомерным и противоправным поведением, проступком и 

преступлением; для осмысления личного социального опыта при исполнении типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена ученической 

общественной организации);  

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты общественной 

жизни и личный социальный опыт своѐ отношение к роли правовых норм как регуляторов 

общественной жизни и поведения человека; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие действие правовых норм как 

регуляторов общественной жизни и поведения человека, анализировать жизненные ситуации 

и принимать решения, связанные с исполнением типичных для несовершеннолетнего 

социальных ролей (члена семьи, учащегося, члена ученической общественной организации);  

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 

информацию из фрагментов Конституции Российской Федерации и других нормативных 

правовых актов, из предложенных учителем источников о правах и обязанностях граждан, 

гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, о правах 

ребѐнка и способах их защиты и составлять на их основе план, преобразовывать текстовую 

информацию в таблицу, схему;  

искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовых норм, о правовой 

культуре, о гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации, выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том 

числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в Интернете; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, 

соотносить еѐ с собственными знаниями о правовом регулировании поведения человека, 

личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, 

подкрепляя их аргументами; 



оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия 

правовым нормам: выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии;  

использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практической деятельности 

(выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной 

жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей (для реализации и защиты 

прав человека и гражданина, прав потребителя, выбора профессии и оценки собственных 

перспектив в профессиональной сфере с учѐтом приобретѐнных представлений о профессиях 

в сфере права, включая деятельность правоохранительных органов); публично представлять 

результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную 

деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и 

регламентом;  

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший 

документ при получении паспорта гражданина Российской Федерации; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Основы российского права 
осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, других нормативных 

правовых актах, содержании и значении правовых норм, об отраслях права, о правовых 

нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи 

общественные отношения (в гражданском, трудовом и семейном, административном, 

уголовном праве); о защите прав несовершеннолетних; о юридической ответственности 

(гражданско-правовой, дисциплинарной, административной, уголовной); о 

правоохранительных органах; об обеспечении безопасности личности, общества и 

государства, в том числе от терроризма и экстремизма;  

характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системе российского права; 

правоохранительных органов в защите правопорядка, обеспечении социальной стабильности 

и справедливости; гражданско-правовые отношения, сущность семейных правоотношений; 

способы защиты интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей; содержание 

трудового договора, виды правонарушений и виды наказаний; 

приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать ситуации, регулируемые 

нормами гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного права, в том 

числе связанные с применением санкций за совершѐнные правонарушения;  

классифицировать по разным признакам виды нормативных правовых актов, виды 

правонарушений и юридической ответственности по отраслям права (в том числе 

устанавливать существенный признак классификации); 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) сферы регулирования 

различных отраслей права (гражданского, трудового, семейного, административного и 



уголовного), права и обязанности работника и работодателя, имущественные и личные 

неимущественные отношения; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей работника и работодателя, прав 

и обязанностей членов семьи; традиционных российских ценностей и личных 

неимущественных отношений в семье; 

использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных задач: для 

объяснения взаимосвязи гражданской правоспособности и дееспособности; значения семьи в 

жизни человека, общества и государства; социальной опасности и неприемлемости 

уголовных и административных правонарушений, экстремизма, терроризма, коррупции и 

необходимости противостоять им;  

определять и аргументировать своѐ отношение к защите прав участников трудовых 

отношений с опорой на знания в области трудового права, к правонарушениям, 

формулировать аргументированные выводы о недопустимости нарушения правовых норм; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные взаимодействия, 

регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, административного и 

уголовного права; 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 

информацию из фрагментов нормативных правовых актов (Гражданский кодекс Российской 

Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской 

Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, 

Уголовный кодекс Российской Федерации), из предложенных учителем источников о 

правовых нормах, правоотношениях и специфике их регулирования, преобразовывать 

текстовую информацию в таблицу, схему;  

искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского, трудового, 

семейного, административного и уголовного права: выявлять соответствующие факты из 

разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете;  

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать -социальную информацию из 

адаптированных источников(в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, 

соотносить еѐ с собственными знаниями об отраслях права (гражданского, трудового, 

семейного, административного и уголовного) и личным социальным опытом; используя 

обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами, о 

применении санкций за совершѐнные правонарушения, о юридической ответственности 

несовершеннолетних;  

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их соответствия 

нормам гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного права;  

использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права в практической деятельности (выполнять 

проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для 



осознанного выполнения обязанностей, правомерного поведения, реализации и защиты 

своих прав; публично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного 

материала, включая проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и регламентом; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший 

документ (заявление о приѐме на работу); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

 

8 КЛАСС 

 

Человек в экономических отношениях 
осваивать и применять знания об экономической жизни общества, еѐ основных проявлениях, 

экономических системах, собственности, механизме рыночного регулирования экономики, 

финансовых отношениях, роли государства в экономике, видах налогов, основах 

государственной бюджетной и денежно-кредитной политики, о влиянии государственной 

политики на развитие конкуренции;  

характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных экономических 

системах; объекты спроса и предложения на рынке труда и финансовом рынке; функции 

денег; 

приводить примеры способов повышения эффективности производства; деятельности и 

проявления основных функций различных финансовых посредников; использования 

способов повышения эффективности производства; 

классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак классификации) 

механизмы государственного регулирования экономики; 

сравнивать различные способы хозяйствования;  

устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально-экономических 

кризисов в государстве; 

использовать полученные знания для объяснения причин достижения (недостижения) 

результатов экономической деятельности; для объяснения основных механизмов 

государственного регулирования экономики, государственной политики по развитию 

конкуренции, социально-экономической роли и функций предпринимательства, причин и 

последствий безработицы, необходимости правомерного налогового поведения; 

определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой на 

обществоведческие знания, факты общественной жизни своѐ отношение к 

предпринимательству и развитию собственного бизнеса;  



решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлением экономических 

действий, на основе рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов; с 

использованием различных способов повышения эффективности производства; отражающие 

типичные ситуации и социальные взаимодействия в сфере экономической деятельности; 

отражающие процессы;  

овладевать смысловым чтением, преобразовывать текстовую экономическую информацию в 

модели (таблица, схема, график и пр.), в том числе о свободных и экономических благах, о 

видах и формах предпринимательской деятельности, экономических и социальных 

последствиях безрабо-тицы; 

извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и Интернета о 

тенденциях развития экономики в нашей стране, о борьбе с различными формами 

финансового мошенничества;  

анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически оценивать 

социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить еѐ с личным 

социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, 

подкрепляя их аргументами; 

оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зрения их экономической 

рациональности (сложившиеся модели поведения производителей и потребителей; граждан, 

защищающих свои экономические интересы; практики осуществления экономических 

действий на основе рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов; 

использования различных способов повышения эффективности производства, распределения 

семейных ресурсов, для оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, 

применения недобросовестных практик);  

приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой грамотности, в 

практической деятельности и повседневной жизни для анализа потребления домашнего 

хозяйства, структуры семейного бюджета; составления личного финансового плана; для 

выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; выбора 

форм сбережений; для реализации и защиты прав потребителя (в том числе финансовых 

услуг), осознанного выполнения гражданских обязанностей, выбора профессии и оценки 

собственных перспектив в профессиональной сфере;  

приобретать опыт составления простейших документов (личный финансовый план, 

заявление, резюме);  

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Человек в мире культуры 
осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни общества, о науке и 

образовании, системе образования в Российской Федерации, о религии, мировых религиях, 

об искусстве и его видах; об информации как важном ресурсе современного общества; 



характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы морали и 

нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость) нашего общества, искусство как 

сферу деятельности, информационную культуру и информационную безопасность;  

приводить примеры политики российского государства в сфере культуры и образования; 

влияния образования на социализацию личности; правил информационной безопасности;  

классифицировать по разным признакам формы и виды культуры;  

сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные науки, виды искусств; 

устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и формирования 

личности, взаимовлияние науки и образования; 

использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного образования;  

определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой на 

обществоведческие знания, факты общественной жизни своѐ отношение к информационной 

культуре и информационной безопасности, правилам безопасного поведения в Интернете; 

решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм и многообразия духовной 

культуры; 

овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития современной культуры, 

составлять план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, 

схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

осуществлять поиск информации об ответственности современных учѐных, о религиозных 

объединениях в Российской Федерации, о роли искусства в жизни человека и общества, о 

видах мошенничества в Интернете в разных источниках информации; 

анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать социальную 

информацию, представленную в разных формах (описательную, графическую, 

аудиовизуальную), при изучении культуры, науки и образования; 

оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере жизни общества; 

использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры в соответствии с особенностями аудитории и 

регламентом; 

приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении особенностей 

разных культур, национальных и религиозных ценностей. 

 

9 КЛАСС 

 

Человек в политическом измерении 
осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, внутренней и внешней 

политике, о демократии и демократических ценностях, о конституционном статусе 



гражданина Российской Федерации, о формах участия граждан в политике, выборах и 

референдуме, о политических партиях; 

характеризовать государство как социальный институт; принципы и признаки демократии, 

демократические ценности; роль государства в обществе на основе его функций; правовое 

государство; 

приводить примеры государств с различными формами правления, государственно-

территориального устройства и политическим режимом; реализации функций государства на 

примере внутренней и внешней политики России; политических партий и иных 

общественных объединений граждан; законного участия граждан в политике; связи 

политических потрясений и социально-экономического кризиса в государстве; 

классифицировать современные государства по разным признакам; элементы формы 

государства; типы политических партий; типы общественно-политических организаций; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) политическую власть с 

другими видами власти в обществе; демократические и недемократические политические 

режимы, унитарное и федеративное территориально-государственное устройство, монархию 

и республику, политическую партию и общественно-политическое движение, выборы и 

референдум;  

устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком, обществом и 

государством; между правами человека и гражданина и обязанностями граждан, связи 

политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве;  

использовать полученные знания для объяснения сущности политики, политической власти, 

значения политической деятельности в обществе; для объяснения взаимосвязи правового 

государства и гражданского общества; для осмысления личного социального опыта при 

исполнении социальной роли гражданина; о роли информации и информационных 

технологий в современном мире для аргументированного объяснения роли СМИ в 

современном обществе и государстве;  

определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественного поведения в 

политике с точки зрения социальных ценностей и правовых норм; 

решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные взаимодействия между субъектами политики; выполнение социальных ролей 

избирателя, члена политической партии, участника общественно-политического движения;  

овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской Федерации, других 

нормативных правовых актов, учебных и иных текстов обществоведческой тематики, 

связанных с деятельностью субъектов политики, преобразовывать текстовую информацию в 

таблицу или схему о функциях государства, политических партий, формах участия граждан в 

политике; 

искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его роли в обществе: 

по заданию учителя выявлять соответствующие факты из разных адаптированных 



источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в Интернете;  

анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах участия граждан 

нашей страны в политической жизни, о выборах и референдуме; 

оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точки зрения учѐта 

в ней интересов развития общества, еѐ соответствия гуманистическим и демократическим 

ценностям: выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии;  

использовать полученные знания в практической учебной деятельности (включая 

выполнение проектов индивидуально и в группе), в повседневной жизни для реализации 

прав гражданина в политической сфере; а также в публичном представлении результатов 

своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории 

и регламентом; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур: выполнять учебные 

задания в парах и группах, исследовательские проекты. 

Гражданин и государство 
осваивать и применять знания об основах конституционного строя и организации 

государственной власти в Российской Федерации, государственно-территориальном 

устройстве Российской Федерации, деятельности высших органов власти и управления в 

Российской Федерации; об основных направлениях внутренней политики Российской 

Федерации; 

характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления, как социальное государство, как светское государство; 

статус и полномочия Президента Российской Федерации, особенности формирования и 

функции Государственной Думы и Совета Федерации, Правительства Российской 

Федерации; 

приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни общества, 

связанные с осуществлением правомочий высших органов государственной власти 

Российской Федерации, субъектов Федерации; деятельности политических партий; политики 

в сфере культуры и образования, бюджетной и денежно-кредитной политики, политики в 

сфере противодействии коррупции, обеспечения безопасности личности, общества и 

государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный признак 

классификации) полномочия высших органов государственной власти Российской 

Федерации; 

сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации полномочия центральных 

органов государственной власти и субъектов Российской Федерации;  



устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики в Российской 

Федерации, федерального центра и субъектов Российской Федерации, между правами 

человека и гражданина и обязанностями граждан;  

использовать полученные знания для характеристики роли Российской Федерации в 

современном мире; для объяснения сущности проведения в отношении нашей страны 

международной политики «сдерживания»; для объяснения необходимости противодействия 

коррупции;  

с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный 

опыт определять и аргументировать с точки зрения ценностей гражданственности и 

патриотизма своѐ отношение к внутренней и внешней политике Российской Федерации, к 

проводимой по отношению к нашей стране политике «сдерживания»; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явления и события в 

политической жизни Российской Федерации, в международных отношениях;  

систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизни в стране в целом, 

в субъектах Российской Федерации, о деятельности высших органов государственной 

власти, об основных направлениях внутренней и внешней политики, об усилиях нашего 

государства в борьбе с экстремизмом и международным терроризмом;  

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 

информацию об основах конституционного строя Российской Федерации, гражданстве 

Российской Федерации, конституционном статусе человека и гражданина, о полномочиях 

высших органов государственной власти, местном самоуправлении и его функциях из 

фрагментов Конституции Российской Федерации, других нормативных правовых актов и из 

предложенных учителем источников и учебных материалов, составлять на их основе план, 

преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему;  

искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и внешней политики 

Российской Федерации, высших органов государственной власти, о статусе субъекта 

Федерации, в котором проживают обучающиеся: выявлять соответствующие факты из 

публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в 

Интернете;  

анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию о важнейших 

изменениях в российском законодательстве, о ключевых решениях высших органов 

государственной власти и управления Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, соотносить еѐ с собственными знаниями о политике, формулировать выводы, 

подкрепляя их аргументами; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско-правовой сфере с 

позиций национальных ценностей нашего общества, уважения норм российского права, 

выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии;  

использовать полученные знания о государстве Российская Федерация в практической 

учебной деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые 



проекты), в повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

публично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, 

включая проектную деятельность) в соответствии с темой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и регламентом;  

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять простейший 

документ при использовании портала государственных услуг; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Человек в системе социальных отношений 
осваивать и применять знания о социальной структуре общества, социальных общностях и 

группах; социальных стату-сах, ролях, социализации личности; важности семьи как 

ба-зового социального института; об этносе и нациях, этническом многообразии 

современного человечества, диалоге куль-тур, отклоняющемся поведении и здоровом образе 

жизни;  

характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной политики Российского 

государства;  

приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, социальной 

политики Российского государства; 

классифицировать социальные общности и группы; 

сравнивать виды социальной мобильности; 

устанавливать и объяснять причины существования разных социальных групп; социальных 

различий и конфликтов;  

использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта при 

исполнении типичных для несовершеннолетних социальных ролей; аргументированного 

объяснения социальной и личной значимости здорового образа жизни, опасности 

наркомании и алкоголизма для человека и общества;  

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты общественной 

жизни и личный социальный опыт своѐ отношение к разным этносам;  

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные социальные 

взаимодействия; направленные на распознавание отклоняющегося поведения и его видов; 

осуществлять смысловое чтение текстов и составлять на основе учебных текстов план (в том 

числе отражающий изу-ченный материал о социализации личности); 

извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и Интернета о 

межнациональных отношениях, об историческом единстве народов России; преобразовывать 



информацию из текста в модели (таблицу, диаграмму, схему) и из предложенных моделей в 

текст; 

анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и статистическую социальную 

информацию из адаптированных источников, учебных материалов и публикаций СМИ об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях; о выполнении 

членами семьи своих социальных ролей; о социальных конфликтах; критически оценивать 

современную социальную информацию;  

оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее отношение к людям других 

национальностей; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения;  

использовать полученные знания в практической деятельности для выстраивания 

собственного поведения с позиции здорового образа жизни; 

осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и религиозной 

принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания между людьми разных 

культур. 

Человек в современном изменяющемся мире 
осваивать и применять знания об информационном обществе, глобализации, глобальных 

проблемах;  

характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ жизни; 

глобализацию как важный общемировой интеграционный процесс;  

приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; участия молодѐжи 

в общественной жизни; влияния образования на возможности профессионального выбора и 

карьерного роста; 

сравнивать требования к современным профессиям; 

устанавливать и объяснять причины и последствия глобализации; 

использовать полученные знания о современном обществе для решения познавательных 

задач и анализа ситуаций, включающих объяснение (устное и письменное) важности 

здорового образа жизни, связи здоровья и спорта в жизни человека; 

определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты общественной 

жизни и личный социальный опыт своѐ отношение к современным формам коммуникации; к 

здоровому образу жизни;  

решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, связанные с 

волонтѐрским движением; отражающие особенности коммуникации в виртуальном 

пространстве; 

осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, публицистических и др.) по 

проблемам современного общества, глобализации; непрерывного образования; выбора 

профессии; 



осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и еѐ последствиях; о роли 

непрерывного образования в современном обществе. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 КЛАСС 

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

1 Социальные ценности  1   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebad0a 

2 
Гражданственность и 

патриотизм 
 1   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebae7c 

3 Социальные нормы  1   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebafee 

4 Социальные нормы  1   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebb160 

5 
Нормы и принципы 

морали 
 1   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebb3f4 

6 
Нормы и принципы 

морали 
 1   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebb57a 

7 
Нравственные чувства 

человека. Совесть и стыд 
 1   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebb70a 

8 
Моральный выбор и 

моральная оценка 
 1   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebb886 

9 
Влияние моральных норм 

на общество и человека 
 1   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebbd40 

10 
Право и его роль в жизни 

общества. Право и мораль 
 1   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebbee4 

11 

Обобщающий урок по 

теме "Социальные 

ценности и нормы" 

 1   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebc060 

12 

Повторительно-

обобщающий урок по теме 

"Социальные ценности и 

нормы" 

 1   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebc1e6 

13 

Правоотношения и их 

особенности. Правовые 

нормы 

 1   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebc358 

https://m.edsoo.ru/f5ebad0a
https://m.edsoo.ru/f5ebae7c
https://m.edsoo.ru/f5ebafee
https://m.edsoo.ru/f5ebb160
https://m.edsoo.ru/f5ebb3f4
https://m.edsoo.ru/f5ebb57a
https://m.edsoo.ru/f5ebb70a
https://m.edsoo.ru/f5ebb886
https://m.edsoo.ru/f5ebbd40
https://m.edsoo.ru/f5ebbee4
https://m.edsoo.ru/f5ebc060
https://m.edsoo.ru/f5ebc1e6
https://m.edsoo.ru/f5ebc358


14 Правомерное поведение  1   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebc5b0 

15 
Правовая культура 

личности 
 1   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebc970 

16 

Правонарушение и 

юридическая 

ответственность 

 1   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebcae2 

17 

Правонарушение и 

юридическая 

ответственность 

 1   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebcc54 

18 

Права, свободы, 

обязанности гражданина 

Российской Федерации 

 1   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebcdbc 

19 
Права ребѐнка и 

возможности их защиты 
 1   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebcf24 

20 

Конституция Российской 

Федерации - Основной 

закон. Система права 

 1   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebd08c 

21 
Основы гражданского 

права 
 1   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebd1f4 

22 
Основы гражданского 

права 
 1   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebd5be 

23 Основы семейного права  1   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebd74e 

24 Основы семейного права  1   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebd8c0 

25 Основы трудового права  1   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebda32 

26 Основы трудового права  1   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebdbb8 

27 
Виды юридической 

ответственности 
 1   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebdd16 

28 

Особенности 

юридической 

ответственности 

несовершеннолетних 

 1   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebdfd2 

29 

Правоохранительные 

органы в Российской 

Федерации 

 1   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebe144 

30 
Повторительно-

обобщающий урок по теме 
 1   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebe2ac 

https://m.edsoo.ru/f5ebc5b0
https://m.edsoo.ru/f5ebc970
https://m.edsoo.ru/f5ebcae2
https://m.edsoo.ru/f5ebcc54
https://m.edsoo.ru/f5ebcdbc
https://m.edsoo.ru/f5ebcf24
https://m.edsoo.ru/f5ebd08c
https://m.edsoo.ru/f5ebd1f4
https://m.edsoo.ru/f5ebd5be
https://m.edsoo.ru/f5ebd74e
https://m.edsoo.ru/f5ebd8c0
https://m.edsoo.ru/f5ebda32
https://m.edsoo.ru/f5ebdbb8
https://m.edsoo.ru/f5ebdd16
https://m.edsoo.ru/f5ebdfd2
https://m.edsoo.ru/f5ebe144
https://m.edsoo.ru/f5ebe2ac


"Основы российского 

права" 

31 

Повторительно-

обобщающий урок по 

темам "Человек как 

участник правовых 

отношений. Основы 

российского права" 

 1   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebe414 

32 

Защита проектов по теме " 

Гражданин Российской 

Федерации" 

 1   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebe590 

33 

Защита проектов по теме 

"Права и обязанности 

несовершеннолетних" 

 1   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebf7b0 

34 

Итоговое повторение по 

темам «Человек как 

участник правовых 

отношений» и "Основы 

российского права" 

 1   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebfbac 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 34   3   

https://m.edsoo.ru/f5ebe414
https://m.edsoo.ru/f5ebe590
https://m.edsoo.ru/f5ebf7b0
https://m.edsoo.ru/f5ebfbac


 8 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

1 
Экономическая жизнь 

общества 
 1   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebfda0 

2 

Экономическая система и 

еѐ функции. 

Собственность 

 1   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ebff6c 

3 
Производство — источник 

экономических благ 
 1   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec0124 

4 

Предпринимательство. 

Производительность 

труда. Разделение труда 

 1   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec06f6 

5 Деньги, обмен, торговля  1   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec091c 

6 

Рыночная экономика. 

Конкуренция. 

Многообразие рынков 

 1   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec0ae8 

7 
Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие 
 1   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec0cb4 

8 Предприятие в экономике  1   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec0e62 

9 

Заработная плата и 

стимулирование труда. 

Занятость и безработица 

 1   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec1132 

10 
Финансовый рынок и 

финансовые посредники 
 1   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec12ea 

11 Банковские услуги  1   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec14b6 

12 Страховые услуги  1   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec175e 

13 
Защита прав потребителя 

финансовых услуг 
 1   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec1920 

14 
Экономические функции 

домохозяйств 
 1   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec1ae2 

15 

Потребление домашних 

хозяйств. 

Потребительские товары и 

 1   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec1e70 

https://m.edsoo.ru/f5ebfda0
https://m.edsoo.ru/f5ebff6c
https://m.edsoo.ru/f5ec0124
https://m.edsoo.ru/f5ec06f6
https://m.edsoo.ru/f5ec091c
https://m.edsoo.ru/f5ec0ae8
https://m.edsoo.ru/f5ec0cb4
https://m.edsoo.ru/f5ec0e62
https://m.edsoo.ru/f5ec1132
https://m.edsoo.ru/f5ec12ea
https://m.edsoo.ru/f5ec14b6
https://m.edsoo.ru/f5ec175e
https://m.edsoo.ru/f5ec1920
https://m.edsoo.ru/f5ec1ae2
https://m.edsoo.ru/f5ec1e70


товары длительного 

пользования 

16 
Источники доходов и 

расходов семьи 
 1   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec2046 

17 
Экономические цели и 

функции государства 
 1   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec21ea 

18 

Налоги. Государственный 

бюджет. Государственная 

политика по развитию 

конкуренции 

 1   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec23a2 

19 

Повторительно-

обобщающий урок по 

теме "Человек в 

экономических 

отношениях" 

 1   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec255a 

20 

Повторительно-

обобщающий урок по 

теме "Человек в 

экономических 

отношениях" 

 1   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec27f8 

21 
Культура, еѐ 

многообразие и формы. 
 1   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec29ce 

22 
Наука. Роль науки в 

развитии общества 
 1   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec2b86 

23 
Образование в 

современном обществе 
 1   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec2d2a 

24 

Образование в Российской 

Федерации. 

Самообразование 

 1   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec305e 

25 

Политика в сфере 

культуры и образования в 

Российской Федерации 

 1   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec31da 

26 
Роль религии в жизни 

человека и общества 
 1   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec3356 

27 

Национальные и мировые 

религии. Религии и 

религиозные объединения 

в Российской Федерации 

 1   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec34c8 

28 
Что такое искусство. 

Виды искусств 
 1   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec363a 

29 Роль искусства в жизни  1   0   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec2046
https://m.edsoo.ru/f5ec21ea
https://m.edsoo.ru/f5ec23a2
https://m.edsoo.ru/f5ec255a
https://m.edsoo.ru/f5ec27f8
https://m.edsoo.ru/f5ec29ce
https://m.edsoo.ru/f5ec2b86
https://m.edsoo.ru/f5ec2d2a
https://m.edsoo.ru/f5ec305e
https://m.edsoo.ru/f5ec31da
https://m.edsoo.ru/f5ec3356
https://m.edsoo.ru/f5ec34c8
https://m.edsoo.ru/f5ec363a


человека и общества https://m.edsoo.ru/f5ec38c4 

30 

Роль информации и 

информационных 

технологий в 

современном мире 

 1   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec3a5e 

31 

Повторительно-

обобщающий урок по 

теме "Человек в мире 

культуры" 

 1   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec3bd0 

32 

Защита проектов по теме 

по теме "Финансовая 

грамотность" 

 1   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec3d60 

33 
Защита проектов по теме 

"Человек в экономике" 
 1   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec3f72 

34 

Итоговое повторение по 

темам "Человек в 

экономике", "Человек в 

мире культуры" 

 1   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec40e4 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 34   3   

https://m.edsoo.ru/f5ec38c4
https://m.edsoo.ru/f5ec3a5e
https://m.edsoo.ru/f5ec3bd0
https://m.edsoo.ru/f5ec3d60
https://m.edsoo.ru/f5ec3f72
https://m.edsoo.ru/f5ec40e4


9 КЛАСС 

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

1 
Политика и политическая 

власть 
 1   0    

2 

Государство — 

политическая 

организация общества 

 1   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec4652 

3 Политические режимы  1   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec47ec 

4 

Формы политического 

участия. Выборы, 

референдум 

 1   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec4aee 

5 

Политические партии, их 

роль в демократическом 

обществе. Общественно- 

политические 

организации 

 1   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec4c9c 

6 

Повторительно-

обобщающий урок по 

теме "Человек в 

политическом 

измерении" 

 1   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec4e68 

7 

Основы 

конституционного строя 

Российской Федерации 

 1   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec53c2 

8 

Основы 

конституционного строя 

Российской Федерации 

 1   0    

9 

Высшие органы 

публичной власти в 

Российской Федерации 

 1   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec575a 

10 

Высшие органы 

публичной власти в 

Российской Федерации 

 1   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec591c 

11 

Государственно- 

территориальное 

устройство Российской 

 1   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec5ae8 

https://m.edsoo.ru/f5ec4652
https://m.edsoo.ru/f5ec47ec
https://m.edsoo.ru/f5ec4aee
https://m.edsoo.ru/f5ec4c9c
https://m.edsoo.ru/f5ec4e68
https://m.edsoo.ru/f5ec53c2
https://m.edsoo.ru/f5ec575a
https://m.edsoo.ru/f5ec591c
https://m.edsoo.ru/f5ec5ae8


Федерации 

12 Местное самоуправление  1   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec5dcc 

13 

Конституционный статус 

гражданина Российской 

Федерации. Гражданство 

Российской Федерации 

 1   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec5f7a 

14 

Повторительно-

обощающий урок по теме 

«Гражданин и 

государство» 

 1   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec6150 

15 
Социальная структура 

общества 
 1   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec64de 

16 Социальная мобильность  1   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec66a0 

17 
Социальный статус 

человека в обществе 
 1   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec6a4c 

18 
Социальные роли. 

Ролевой набор подростка 
 1   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec6c40 

19 Социализация личности  1   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec6e0c 

20 Семья и ее функции  1   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec6fce 

21 

Этнос и нация. Россия- 

многонациональное 

государство 

 1   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec7190 

22 

Этнос и нация. Россия- 

многонациональное 

государство 

 1   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec746a 

23 
Социальная политика 

Российского государства 
 1   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec55a2 

24 
Отклоняющееся 

поведение 
 1   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec765e 

25 

Повторительно-

обобщающий урок по 

теме "Человек в системе 

социальных отношений" 

 1   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec7a0a 

26 

Информационное 

общество. Сущность 

глобализации 

 1   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec96de 

27 Сущность глобализации  1   0   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec5dcc
https://m.edsoo.ru/f5ec5f7a
https://m.edsoo.ru/f5ec6150
https://m.edsoo.ru/f5ec64de
https://m.edsoo.ru/f5ec66a0
https://m.edsoo.ru/f5ec6a4c
https://m.edsoo.ru/f5ec6c40
https://m.edsoo.ru/f5ec6e0c
https://m.edsoo.ru/f5ec6fce
https://m.edsoo.ru/f5ec7190
https://m.edsoo.ru/f5ec746a
https://m.edsoo.ru/f5ec55a2
https://m.edsoo.ru/f5ec765e
https://m.edsoo.ru/f5ec7a0a
https://m.edsoo.ru/f5ec96de


https://m.edsoo.ru/f5ec98b4 

28 

Молодѐжь — активный 

участник общественной 

жизни 

 1   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec9a58 

29 

Профессиии настоящего 

и будущего. Здоровый 

образ жизни. Мода и 

спорт 

 1   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec9be8 

30 

Современные формы 

связи и коммуникации: 

как они изменили мир 

 1   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec9e54 

31 

Защита проектов, 

итоговое повторение по 

теме Человек в 

политическом измерении 

 1   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ec9fc6 

32 

Защита проектов, 

итоговое повторение по 

теме "Гражданин и 

государство" 

 1   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eca1ec 

33 

Защита проектов, 

итоговое повторение по 

теме "Человек в системе 

социальных отношений" 

 1   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eca3d6 

34 

Защита проектов, 

итоговое повторение по 

теме "Человек в 

современном 

изменющемся мире" 

 1   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eca552 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 34   3   

https://m.edsoo.ru/f5ec98b4
https://m.edsoo.ru/f5ec9a58
https://m.edsoo.ru/f5ec9be8
https://m.edsoo.ru/f5ec9e54
https://m.edsoo.ru/f5ec9fc6
https://m.edsoo.ru/f5eca1ec
https://m.edsoo.ru/f5eca3d6
https://m.edsoo.ru/f5eca552


 

 

Рабочая программа учебного предмета 

«География»  
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ГЕОГРАФИЯ 

7 КЛАСС 

 

Раздел 1. Главные закономерности природы Земли  

 

Тема 1. Географическая оболочка  
Географическая оболочка: особенности строения и свойства. Целостность, зональность, 

ритмичность — и их географические следствия. Географическая зональность (природные 

зоны) и высотная поясность. Современные исследования по сохранению важнейших 

биотопов Земли. 

Практическая работа 
1. Выявление проявления широтной зональности по картам природных зон. 

Тема 2. Литосфера и рельеф Земли  
История Земли как планеты. Литосферные плиты и их движение. Материки, океаны и 

части света. Сейсмические пояса Земли. Формирование современного рельефа Земли. 

Внешние и внутренние процессы рельефообразования. Полезные ископаемые. 

Практические работы 
1. Анализ физической карты и карты строения земной коры с целью выявления 

закономерностей распространения крупных форм рельефа. 

2. Объяснение вулканических или сейсмических событий, о которых говорится в тексте. 

Тема 3. Атмосфера и климаты Земли  
Закономерности распределения температуры воздуха. Закономерности распределения 

атмосферных осадков. Пояса атмосферного давления на Земле. Воздушные массы, их 

типы. Преобладающие ветры — тропические (экваториальные) муссоны, пассаты 

тропических широт, западные ветры. Разнообразие климата на Земле. 

Климатообразующие факторы: географическое положение, океанические течения, 

особенности циркуляции атмосферы (типы воздушных масс и преобладающие ветры), 

характер подстилающей поверхности и рельефа территории. Характеристика основных и 

переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических условий на жизнь 

людей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей на климат Земли. 

Глобальные изменения климата и различные точки зрения на их причины. Карты 

климатических поясов, климатические карты, карты атмосферных осадков по сезонам 

года. Климатограмма как графическая форма отражения климатических особенностей 

территории. 

Практические работы 
1. Описание климата территории по климатической карте и климатограмме. 

Тема 4. Мировой океан — основная часть гидросферы  
Мировой океан и его части. Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый 

океаны. Южный океан и проблема выделения его как самостоятельной части Мирового 

океана. Тѐплые и холодные океанические течения. Система океанических течений. 

Влияние тѐплых и холодных океанических течений на климат. Солѐность поверхностных 

вод Мирового океана, еѐ измерение. Карта солѐности поверхностных вод Мирового 



океана. Географические закономерности изменения солѐности — зависимость от 

соотношения количества атмосферных осадков и испарения, опресняющего влияния 

речных вод и вод ледников. Образование льдов в Мировом океане. Изменения 

ледовитости и уровня Мирового океана, их причины и следствия. Жизнь в Океане, 

закономерности еѐ пространственного распространения. Основные районы рыболовства. 

Экологические проблемы Мирового океана. 

Практические работы 
1. Выявление закономерностей изменения солѐности поверхностных вод Мирового океана 

и распространения тѐплых и холодных течений у западных и восточных побережий 

материков. 

2. Сравнение двух океанов по плану с использованием нескольких источников 

географической информации. 

 

Раздел 2. Человечество на Земле 

Тема 1. Численность населения  
Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира. Изменение 

численности населения во времени. Методы определения численности населения, 

переписи населения. Факторы, влияющие на рост численности населения. Размещение и 

плотность населения. 

Практические работы 
1. Определение, сравнение темпов изменения численности населения отдельных регионов 

мира по статистическим материалам. 

2. Определение и сравнение различий в численности, плотности населения отдельных 

стран по разным источникам. 

Тема 2. Страны и народы мира 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Языковая классификация 

народов мира. Мировые и национальные религии. География мировых религий. 

Хозяйственная деятельность людей, основные еѐ виды: сельское хозяйство, 

промышленность, сфера услуг. Их влияние на природные комплексы. Комплексные 

карты. Города и сельские поселения. Культурно-исторические регионы мира. 

Многообразие стран, их основные типы. Профессия менеджер в сфере туризма, 

экскурсовод. 

Практическая работа 
1. Сравнение занятий населения двух стран по комплексным картам. 

 

Раздел 3. Материки и страны  

Тема 1. Южные материки  
Африка. Австралия и Океания. Южная Америка. Антарктида. История открытия. 

Географическое положение. Основные черты рельефа, климата и внутренних вод и 

определяющие их факторы. Зональные и азональные природные комплексы. Население. 

Политическая карта. Крупнейшие по территории и численности населения страны. 

Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. Антарктида — 

уникальный материк на Земле. Освоение человеком Антарктиды. Цели международных 

исследований материка в XX—XXI вв. Современные исследования в Антарктиде. Роль 

России в открытиях и исследованиях ледового континента. 

Практические работы 



1. Сравнение географического положения двух (любых) южных материков. 

2. Объяснение годового хода температур и режима выпадения атмосферных осадков в 

экваториальном климатическом поясе 

3. Сравнение особенностей климата Африки, Южной Америки и Австралии по плану. 

4. Описание Австралии или одной из стран Африки или Южной Америки по 

географическим картам. 

5. Объяснение особенностей размещения населения Австралии или одной из стран 

Африки или Южной Америки. 

Тема 2. Северные материки 
Северная Америка. Евразия. История открытия и освоения. Географическое положение. 

Основные черты рельефа, климата и внутренних вод и определяющие их факторы. 

Зональные и азональные природные комплексы. Население. Политическая карта. 

Крупнейшие по территории и численности населения страны. Изменение природы под 

влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Практические работы 
1. Объяснение распространения зон современного вулканизма и землетрясений на 

территории Северной Америки и Евразии. 

2. Объяснение климатических различий территорий, находящихся на одной 

географической широте, на примере умеренного климатического пляса. 

3. Представление в виде таблицы информации о компонентах природы одной из 

природных зон на основе анализа нескольких источников информации. 

4. Описание одной из стран Северной Америки или Евразии в форме презентации (с 

целью привлечения туристов, создания положительного образа страны и т. д.). 

Тема 3. Взаимодействие природы и общества  
Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. 

Особенности взаимодействия человека и природы на разных материках. Необходимость 

международного сотрудничества в использовании природы и еѐ охране. Развитие 

природоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз охраны 

природы, Международная гидрографическая организация, ЮНЕСКО и др.). 

Глобальные проблемы человечества: экологическая, сырьевая, энергетическая, 

преодоления отсталости стран, продовольственная — и международные усилия по их 

преодолению. Программа ООН и цели устойчивого развития. Всемирное наследие 

ЮНЕСКО: природные и культурные объекты. 

Практическая работа 
1. Характеристика изменений компонентов природы на территории одной из стран мира в 

результате деятельности человека. 

 

8 КЛАСС 

 

Раздел 1. Географическое пространство России 

 

Тема 1. История формирования и освоения территории России  
История освоения и заселения территории современной России в XI—XVI вв. Расширение 

территории России в XVI—XIX вв. Русские первопроходцы. Изменения внешних границ 

России в ХХ в. Воссоединение Крыма с Россией. 

Практическая работа 



1. Представление в виде таблицы сведений об изменении границ России на разных 

исторических этапах на основе анализа географических карт. 

Тема 2. Географическое положение и границы России  
Государственная территория России. Территориальные воды. Государственная граница 

России. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство, континентальный 

шельф и исключительная экономическая зона Российской Федерации. Географическое 

положение России. Виды географического положения. Страны — соседи России. Ближнее 

и дальнее зарубежье. Моря, омывающие территорию России. 

Тема 3. Время на территории России  
Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, поясное и 

зональное время: роль в хозяйстве и жизни людей. 

Практическая работа 
1. Определение различия во времени для разных городов России по карте часовых зон. 

Тема 4. Административно-территориальное устройство России. Районирование 

территории  
Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их равноправие и 

разнообразие. Основные виды субъектов Российской Федерации. Федеральные округа. 

Районирование как метод географических исследований и территориального управления. 

Виды районирования территории. Макрорегионы России: Западный (Европейская часть) и 

Восточный (Азиатская часть); их границы и состав. Крупные географические районы 

России: Европейский Север России и Северо-Запад России, Центральная Россия, 

Поволжье, Юг Европейской части России, Урал, Сибирь и Дальний Восток. 

Практическая работа 
1. Обозначение на контурной карте и сравнение границ федеральных округов и 

макрорегионов с целью выявления состава и особенностей географического положения. 

 

Раздел 2. Природа России 

Тема 1. Природные условия и ресурсы России  
Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных ресурсов. 

Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Принципы 

рационального природопользования и методы их реализации. Минеральные ресурсы 

страны и проблемы их рационального использования. Основные ресурсные базы. 

Природные ресурсы суши и морей, омывающих Россию. 

Практическая работа 
1. Характеристика природно-ресурсного капитала своего края по картам и статистическим 

материалам. 

Тема 2. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые  
Основные этапы формирования земной коры на территории России. Основные 

тектонические структуры на территории России. Платформы и плиты. Пояса 

горообразования. Геохронологическая таблица. Основные формы рельефа и особенности 

их распространения на территории России. Зависимость между тектоническим строением, 

рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых по территории страны. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные 

процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений 

и вулканизма. Древнее и современное оледенения. Опасные геологические природные 

явления и их распространение по территории России. Изменение рельефа под влиянием 



деятельности человека. Антропогенные формы рельефа. Особенности рельефа своего 

края. 

Практические работы 
1. Объяснение распространения по территории России опасных геологических явлений. 

2. Объяснение особенностей рельефа своего края. 

Тема 3. Климат и климатические ресурсы  
Факторы, определяющие климат России. Влияние географического положения на климат 

России. Солнечная радиация и еѐ виды. Влияние на климат России подстилающей 

поверхности и рельефа. Основные типы воздушных масс и их циркуляция на территории 

России. Распределение температуры воздуха, атмосферных осадков по территории 

России. Коэффициент увлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов России, их характеристики. Атмосферные фронты, 

циклоны и антициклоны. Тропические циклоны и регионы России, подверженные их 

влиянию. Карты погоды. Изменение климата под влиянием естественных и 

антропогенных факторов. Влияние климата на жизнь и хозяйственную деятельность 

населения. Наблюдаемые климатические изменения на территории России и их 

возможные следствия. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим 

условиям на территории страны. Агроклиматические ресурсы. Опасные и 

неблагоприятные метеорологические явления. Наблюдаемые климатические изменения на 

территории России и их возможные следствия. Особенности климата своего края. 

Практические работы 
1. Описание и прогнозирование погоды территории по карте погоды. 

2. Определение и объяснение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации, средних температур января и июля, годового количества атмосферных осадков, 

испаряемости по территории страны. 

3. Оценка влияния основных климатических показателей своего края на жизнь и 

хозяйственную деятельность населения. 

Тема 4. Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы  
Моря как аквальные ПК. Реки России. Распределение рек по бассейнам океанов. Главные 

речные системы России. Опасные гидрологические природные явления и их 

распространение по территории России. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства 

России. 

Крупнейшие озѐра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и 

загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности 

водными ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего 

региона и своей местности. 

Практические работы 
1. Сравнение особенностей режима и характера течения двух рек России. 

2. Объяснение распространения опасных гидрологических природных явлений на 

территории страны. 

Тема 5. Природно-хозяйственные зоны  
Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные зональные 

типы почв, их свойства, различия в плодородии. Почвенные ресурсы России. Изменение 

почв различных природных зон в ходе их хозяйственного использования. Меры по 



сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их 

загрязнением. 

Богатство растительного и животного мира России: видовое разнообразие, факторы, его 

определяющие. Особенности растительного и животного мира различных природно-

хозяйственных зон России. 

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их 

компонентов. 

Высотная поясность в горах на территории России. 

Природные ресурсы природно-хозяйственных зон и их использование, экологические 

проблемы. Прогнозируемые последствия изменений климата для разных природно-

хозяйственных зон на территории России. 

Особо охраняемые природные территории России и своего края. Объекты Всемирного 

природного наследия ЮНЕСКО; растения и животные, занесѐнные в Красную книгу 

России. 

Практические работы 
1. Объяснение различий структуры высотной поясности в горных системах. 

2. Анализ различных точек зрения о влиянии глобальных климатических изменений на 

природу, на жизнь и хозяйственную деятельность населения на основе анализа нескольких 

источников информации. 

 

Раздел 3. Население России 

Тема 1. Численность населения России 
Динамика численности населения России в XX—XXI вв. и факторы, определяющие еѐ. 

Переписи населения России. Естественное движение населения. Рождаемость, смертность, 

естественный прирост населения России и их географические различия в пределах разных 

регионов России. Геодемографическое положение России. Основные меры современной 

демографической политики государства. Общий прирост населения. Миграции 

(механическое движение населения). Внешние и внутренние миграции. Эмиграция и 

иммиграция. Миграционный прирост населения. Причины миграций и основные 

направления миграционных потоков. Причины миграций и основные направления 

миграционных потоков России в разные исторические периоды. Государственная 

миграционная политика Российской Федерации. Различные варианты прогнозов 

изменения численности населения России. 

Практическая работа 
1. Определение по статистическим данным общего, естественного (или) миграционного 

прироста населения отдельных субъектов (федеральных округов) Российской Федерации 

или своего региона. 

Тема 2. Территориальные особенности размещения населения России 
Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. 

Плотность населения как показатель освоенности территории. Различия в плотности 

населения в географических районах и субъектах Российской Федерации. Городское и 

сельское население. Виды городских и сельских населѐнных пунктов. Урбанизация в 

России. Крупнейшие города и городские агломерации. Классификация городов по 

численности населения. Роль городов в жизни страны. Функции городов России. 



Монофункциональные города. Сельская местность и современные тенденции сельского 

расселения. 

Тема 3. Народы и религии России  
Россия — многонациональное государство. Многонациональность как специфический 

фактор формирования и развития России. Языковая классификация народов России. 

Крупнейшие народы России и их расселение. Титульные этносы. География религий. 

Объекты Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО на территории России. 

Практическая работа 
1. Построение картограммы «Доля титульных этносов в численности населения республик 

и автономных округов РФ». 

Тема 4. Половой и возрастной состав населения России 
Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура населения 

России в географических районах и субъектах Российской Федерации и факторы, еѐ 

определяющие. Половозрастные пирамиды. Демографическая нагрузка. Средняя 

прогнозируемая (ожидаемая) продолжительность жиз-ни мужского и женского населения 

России. 

Практическая работа 
1. Объяснение динамики половозрастного состава населения России на основе анализа 

половозрастных пирамид. 

Тема 5. Человеческий капитал России 
Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. Неравномерность 

распределения трудоспособного населения по территории страны. Географические 

различия в уровне занятости населения России и факторы, их определяющие. Качество 

населения и показатели, характеризующие его. ИЧР и его географические различия. 

Практическая работа 

Классификация Федеральных округов по особенностям естественного и механического 

движения населения. 

9 КЛАСС 

 

Раздел 1. Хозяйство России 

 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства России  
Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая 

структура, функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы их 

формирования и развития. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. 

Факторы производства. Экономико-географическое положение (ЭГП) России как фактор 

развития еѐ хозяйства. ВВП и ВРП как показатели уровня развития страны и регионов. 

Экономические карты. Общие особенности географии хозяйства России: территории 

опережающего развития, основная зона хозяйственного освоения, Арктическая зона и 

зона Севера. «Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 

2025 года»: цели, задачи, приоритеты и направления пространственного развития страны. 

Субъекты Российской Федерации, выделяемые в «Стратегии пространственного развития 

Российской Федерации» как «геостратегические территории». 

Производственный капитал. Распределение производственного капитала по территории 

страны. Условия и факторы размещения хозяйства. 



Тема 2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)  
Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная промышленность: 

география основных современных и перспективных районов добычи и переработки 

топливных ресурсов, систем трубопроводов. Место России в мировой добыче основных 

видов топливных ресурсов. Электроэнергетика. Место России в мировом производстве 

электроэнергии. Основные типы электростанций (атомные, тепловые, 

гидроэлектростанции, электростанции, использующие возобновляемые источники 

энергии (ВИЭ), их особенности и доля в производстве электроэнергии. Размещение 

крупнейших электростанций. Каскады ГЭС. Энергосистемы. Влияние ТЭК на 

окружающую среду. Основные положения «Энергетической стратегии России на период 

до 2035 года». 

Практические работы 
1. Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения стоимости 

электроэнергии для населения России в различных регионах. 

2. Сравнительная оценка возможностей для развития энергетики ВИЭ в отдельных 

регионах страны. 

Тема 3. Металлургический комплекс 
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве чѐрных и 

цветных металлов. Особенности технологии производства чѐрных и цветных металлов. 

Факторы размещения предприятий разных отраслей металлургического комплекса. 

География металлургии чѐрных, лѐгких и тяжѐлых цветных металлов: основные районы и 

центры. Металлургические базы России. Влияние металлургии на окружающую среду. 

Основные положения «Стратегии развития чѐрной и цветной металлургии России до 2030 

года». 

Тема 4. Машиностроительный комплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве 

машиностроительной продукции. Факторы размещения машиностроительных 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Роль 

машиностроения в реализации целей политики импортозамещения. Машиностроение и 

охрана окружающей среды, значение отрасли для создания экологически эффективного 

оборудования. Перспективы развития машиностроения России. Основные положения 

документов, определяющих стратегию развития отраслей машиностроительного 

комплекса. 

Практическая работа 
1. Выявление факторов, повлиявших на размещение машиностроительного предприятия 

(по выбору) на основе анализа различных источников информации. 

Тема 5. Химико-лесной комплекс 

Химическая промышленность 
Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место России в 

мировом производстве химической продукции. География важнейших подотраслей: 

основные районы и центры. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Основные положения «Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса 

на период до 2030 года». 

Лесопромышленный комплекс 
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве продукции 

лесного комплекса. Лесозаготовительная, деревообрабатывающая и целлюлозно-



бумажная промышленность. Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие комплексы. 

Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы развития. Основные 

положения «Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года». 

Практическая работа 
1. Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора Российской Федерации до 2030 

года» (Гл.1, 3 и 11) и «Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 

2030 года» (Гл. II и III, Приложения № 1 и № 18) с целью определения перспектив и 

проблем развития комплекса. 

Тема 6. Агропромышленный комплекс (далее - АПК) 
Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав, место и 

значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные, почвенные и 

агроклиматические ресурсы. Сельскохозяйственные угодья, их площадь и структура. 

Растениеводство и животноводство: география основных отраслей. Сельское хозяйство и 

окружающая среда. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 

предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая 

промышленность и охрана окружающей среды. Лѐгкая промышленность. Состав, место и 

значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и центры. Лѐгкая промышленность и охрана окружающей 

среды. «Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов 

Российской Федерации на период до 2030 года». Особенности АПК своего края. 

Практическая работа 
1. Определение влияния природных и социальных факторов на размещение отраслей 

АПК. 

Тема 7. Инфраструктурный комплекс  
Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера обслуживания, 

рекреационное хозяйство — место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, внутренний водный, 

железнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводный транспорт. География 

отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, 

крупнейшие транспортные узлы. 

Транспорт и охрана окружающей среды. 

Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. Особенности сферы 

обслуживания своего края. 

Проблемы и перспективы развития комплекса. «Стратегия развития транспорта России на 

период до 2030 года, Федеральный проект «Информационная инфраструктура». 

Практические работы 
1. Анализ статистических данных с целью определения доли отдельных морских 

бассейнов в грузоперевозках и объяснение выявленных различий. 

2. Характеристика туристско-рекреационного потенциала своего края. 

Тема 8. Обобщение знаний  
Государственная политика как фактор размещения производства. «Стратегия 

пространственного развития Российской Федерации до 2025 года»: основные положения. 

Новые формы территориальной организации хозяйства и их роль в изменении 

территориальной структуры хозяйства России. Кластеры. Особые экономические зоны 



(ОЭЗ). Территории опережающего развития (ТОР). Факторы, ограничивающие развитие 

хозяйства. 

Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. «Стратегия экологической 

безопасности Российской Федерации до 2025 года» и государственные меры по переходу 

России к модели устойчивого развития. 

Практическая работа 
1. Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства в загрязнение окружающей 

среды на основе анализа статистических материалов. 

 

Раздел 2. Регионы России 

Тема 1. Западный макрорегион (Европейская часть) России 
Географические особенности географических районов: Европейский Север России, 

Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, 

Урал. Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, 

население и хозяйство. Социально-экономические и экологические проблемы и 

перспективы развития. Классификация субъектов Российской Федерации Западного 

макрорегиона по уровню социально-экономического развития; их внутренние различия. 

Практические работы 
1. Сравнение ЭГП двух географических районов страны по разным источникам 

информации. 

2. Классификация субъектов Российской Федерации одного из географических районов 

России по уровню социально-экономического развития на основе статистических данных. 

Тема 2. Восточный макрорегион (Азиатская часть) России 
Географические особенности географических районов: Сибирь и Дальний Восток. 

Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и 

хозяйство. Социально-экономические и экологические проблемы и перспективы развития. 

Классификация субъектов Российской Федерации Восточного макрорегиона по уровню 

социально-экономического развития; их внутренние различия. 

Практическая работа 
1. Сравнение человеческого капитала двух географических районов (субъектов 

Российской Федерации) по заданным критериям. 

2. Выявление факторов размещения предприятий одного из промышленных кластеров 

Дальнего Востока (по выбору). 

  

Тема 3. Обобщение знаний  
Федеральные и региональные целевые программы. Государственная программа 

Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны 

Российской Федерации». 

Раздел 6. Россия в современном мире 
Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в составе 

международных экономических и политических организаций. Взаимосвязи России с 

другими странами мира. Россия и страны СНГ. ЕврАзЭС. 

Значение для мировой цивилизации географического пространства России как комплекса 

природных, культурных и экономических ценностей. Объекты Всемирного природного и 

культурного наследия России.



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по 

географии должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на еѐ основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в 

части: 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию 

природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины — цивилизационному вкладу 

России; ценностное отношение к историческому и природному наследию и объектам 

природного и культурного наследия человечества, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; уважение к символам России, своего края. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

(патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, чувства ответственности и долга перед Родиной); готовность к 

выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны для реализации целей 

устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности («экологический 

патруль», волонтѐрство). 

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

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учѐтом осознания последствий для окружающей среды; развивать способности решать 

моральные проблемы на основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности 

и принятые в российском обществе правила и нормы поведения с учѐтом осознания 

последствий для окружающей среды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других 

народов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к 

природе и культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других 

регионов и стран мира, объектам Всемирного культурного наследия человечества. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений географических наук об основных закономерностях развития 

природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение читательской культурой как средством познания мира для применения 

различных источников географической информации при решении познавательных и 

практико-ориентированных задач; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта, наблюдений и 



стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью 

и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

соблюдение правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-

среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание своего 

права на ошибку и такого же права другого человека; готовность и способность осознанно 

выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения географических знаний; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учѐтом личных и общественных интересов 

и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для 

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

возможных последствий для окружающей среды; осознание глобального характера 

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

вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных 

результатов, в том числе: 

Овладению универсальными познавательными действиями: 

Базовые логические действия 

Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, процессов 

и явлений; 

устанавливать существенный признак классификации географических объектов, 

процессов и явлений, основания для их сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных 

наблюдений с учѐтом предложенной географической задачи; 

выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 



выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, 

процессов и явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях 

географических объектов, процессов и явлений; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия 
Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов 

и проблем; 

проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на 

краеведческом материале, по установлению особенностей изучаемых географических 

объектов, причинно-следственных связей и зависимостей между географическими 

объектами, процессами и явлениями; 

оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и 

выводов; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и 

явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. 

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

или данных из источников географической информации с учѐтом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных 

видов и форм представления; 

находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в 

различных источниках географической информации; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической 

информации; 

оценивать надѐжность географической информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 



систематизировать географическую информацию в разных формах. 

 

Овладению универсальными коммуникативными действиями: 

Общение 
формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам 

различных вопросов в устных и письменных текстах; 

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

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

Совместная деятельность (сотрудничество) 
принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических 

проектов, коллективно строить действия по еѐ достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических 

проектов определять свою роль (с учѐтом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть работы, 

достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои 

действия с другими членами команды; 

сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей 

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

ответственности. 

 

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: 

Самоорганизация 
самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 

решения с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения новых знаний об изучаемом 

объекте. 

Самоконтроль (рефлексия) 
владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретѐнному опыту; 



вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям 

Принятие себя и других 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своѐ право на ошибку и такое же право другого. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

7 КЛАСС 

 

Описывать по географическим картам и глобусу местоположение изученных 

географических объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

называть: строение и свойства (целостность, зональность, ритмичность) географической 

оболочки; 

распознавать проявления изученных географических явлений, представляющие собой 

отражение таких свойств географической оболочки, как зональность, ритмичность и 

целостность; 

определять природные зоны по их существенным признакам на основе интеграции и 

интерпретации информации об особенностях их природы; 

различать изученные процессы и явления, происходящие в географической оболочке; 

приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности человека; 

описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, внутренних вод и 

органического мира; 

выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных территорий с 

использованием различных источников географической информации; 

называть особенности географических процессов на границах литосферных плит с учѐтом 

характера взаимодействия и типа земной коры; 

устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между движением 

литосферных плит и размещением крупных форм рельефа; 

классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданным показателям; 

объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических широт, западных 

ветров; 

применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты», «западные ветры», 

«климатообразующий фактор» для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 



описывать климат территории по климатограмме; 

объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические особенности 

территории; 

формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в 

результате деятельности человека с использованием разных источников географической 

информации; 

различать океанические течения; 

сравнивать температуру и солѐность поверхностных вод Мирового океана на разных 

широтах с использованием различных источников географической информации; 

объяснять закономерности изменения температуры, солѐности и органического мира 

Мирового океана с географической широтой и с глубиной на основе анализа различных 

источников географической информации; 

характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли человеком на 

основе анализа различных источников географической информации для решения учебных 

и практико-ориентированных задач; 

различать и сравнивать численность населения крупных стран мира; 

сравнивать плотность населения различных территорий; 

применять понятие «плотность населения» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

различать городские и сельские поселения; 

приводить примеры крупнейших городов мира; 

приводить примеры мировых и национальных религий; 

проводить языковую классификацию народов; 

различать основные виды хозяйственной деятельности людей на различных территориях; 

определять страны по их существенным признакам; 

сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры, 

особенности адаптации человека к разным природным условиям регионов и отдельных 

стран; 

объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 

использовать знания о населении материков и стран для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач; 

выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 

изучения особенностей природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 



представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы, населения и 

его хозяйственной деятельности на отдельных территориях, представленную в одном или 

нескольких источниках, для решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач; 

приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая, сырьевая, 

энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) на локальном и 

региональном уровнях и приводить примеры международного сотрудничества по их 

преодолению. 

 

8 КЛАСС 

 

Характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории России; 

находить в различных источниках информации факты, позволяющие определить вклад 

российских учѐных и путешественников в освоение страны; 

характеризовать географическое положение России с использованием информации из 

различных источников; 

различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионы России; 

приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и показывать их на 

географической карте; 

оценивать влияние географического положения регионов России на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

использовать знания о государственной территории и исключительной экономической 

зоне, континентальном шельфе России, о мировом, поясном и зональном времени для 

решения практико-ориентированных задач; 

оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдельных регионов 

страны; 

проводить классификацию природных ресурсов; 

распознавать типы природопользования; 

находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и 



практико-ориентированных задач: определять возраст горных пород и основных 

тектонических структур, слагающих территорию; 

находить, извлекать и использовать информацию из различных источников 

географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач: объяснять закономерности распространения 

гидрологических, геологических и метеорологических опасных природных явлений на 

территории страны; 

сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

использовать знания об особенностях компонентов природы России и еѐ отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

называть географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны, отдельных регионов и своей местности; 

объяснять распространение по территории страны областей современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма; 

применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», «бархан», «дюна» 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда температур воздуха», 

«воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент увлажнения»; 

использовать их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды; 

использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» для объяснения 

особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт погоды; 

проводить классификацию типов климата и почв России; 

распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды; 

показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формы рельефа, 

крайние точки и элементы береговой линии России; крупные реки и озѐра, границы 

климатических поясов и областей, природно-хозяйственных зон в пределах страны; 

Арктической зоны, южной границы распространения многолетней мерзлоты; 

приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

приводить примеры рационального и нерационального природопользования; 



приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и своего края, 

животных и растений, занесѐнных в Красную книгу России; 

выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 

изучения особенностей населения России; 

приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям на 

территории страны; 

сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран; 

различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России, еѐ отдельных регионов и своего края; 

проводить классификацию населѐнных пунктов и регионов России по заданным 

основаниям; 

использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и 

сельском населении, этническом и религиозном составе населения для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный прирост населения», 

«миграционный прирост населения», «общий прирост населения», «плотность 

населения», «основная полоса (зона) расселения», «урбанизация», «городская 

агломерация», «посѐлок городского типа», «половозрастная структура населения», 

«средняя прогнозируемая продолжительность жизни», «трудовые ресурсы», 

«трудоспособный возраст», «рабочая сила», «безработица», «рынок труда», «качество 

населения» для решения учебных и (или) практико- ориентированных задач; 

представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач. 

 

9 КЛАСС 

 

Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 

изучения особенностей хозяйства России; 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, для решения практико-

ориентированных задач; 



выделять географическую информацию, которая является противоречивой или может 

быть недостоверной; определять информацию, недостающую для решения той или иной 

задачи; 

применять понятия «экономико-географическое положение», «состав хозяйства», 

«отраслевая, функциональная и территориальная структура», «условия и факторы 

размещения производства», «отрасль хозяйства», «межотраслевой комплекс», «сектор 

экономики», «территория опережающего развития», «себестоимость и рентабельность 

производства», «природно-ресурсный потенциал», «инфраструктурный комплекс», 

«рекреационное хозяйство», «инфраструктура», «сфера обслуживания», 

«агропромышленный комплекс», «химико-лесной комплекс», «машиностроительный 

комплекс», «металлургический комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географического 

положения России на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства; 

роль России как мировой энергетической державы; проблемы и перспективы развития 

отраслей хозяйства и регионов России; 

различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую зону и зону Севера 

России; 

классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально-

экономического развития на основе имеющихся знаний и анализа информации из 

дополнительных источников; 

находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различных 

источников географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных 

и практико-ориентированных задач: сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей 

хозяйства на окружающую среду; условия отдельных регионов страны для развития 

энергетики на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ); 

различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство России 

(состав, отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и условия 

размещения производства, современные формы размещения производства); 

различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП) и 

индекс человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития страны и еѐ 

регионов; 

различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал; 

различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и 

пассажирооборот; 

показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей 

промышленности, транспортные магистрали и центры, районы развития отраслей 

сельского хозяйства; 



использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять особенности 

отраслевой и территориальной структуры хозяйства России, регионов, размещения 

отдельных предприятий; оценивать условия отдельных территорий для размещения 

предприятий и различных производств; 

использовать знания об особенностях компонентов природы России и еѐ отдельных 

территорий; об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни: 

оценивать реализуемые проекты по созданию новых производств с учѐтом экологической 

безопасности; 

критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их природные, 

социальные, политические, технологические, экологические аспекты, необходимые для 

принятия собственных решений, с точки зрения домохозяйства, предприятия и 

национальной экономики; 

оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупных регионов 

страны; 

сравнивать географическое положение, географические особенности природно-

ресурсного потенциала, населения и хозяйства регионов России; 

формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности на 

окружающую среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике, уровне и 

структуре социально-экономического развития России, месте и роли России в мире; 

приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их 

местоположение на географической карте; 

характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы 

7 класс 

Тема Кол-во 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Раздел 1. Главные закономерности природы Земли (22 часа) 

Географическая оболочка: особенности строения и 

свойства. Целостность, зональность, ритмичность и их 

географические следствия 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88656630 

https://m.edsoo.ru/88656630


Географическая зональность (природные зоны) и 

высотная поясность. Современные исследования по 

сохранению важнейших биотопов Земли. 

Практическая работа «Выявление проявления 

широтной зональности по картам природных зон» 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88656874 

История Земли как планеты  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886569fa 

Литосферные плиты и их движение  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88656b1c 

Материки, океаны и части света  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88656d60 

Сейсмические пояса Земли. Практическая работа 

«Объяснение вулканических или сейсмических 

событий, о которых говорится в тексте» 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88656e8c 

Формирование современного рельефа Земли. Внешние 

и внутренние процессы рельефообразования. 

Практическая работа «Анализ физической карты и 

карты строения земной коры с целью выявления 

закономерностей распространения крупных форм 

рельефа» 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88656f9a 

Полезные ископаемые  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886570b2 

 Обобщающее повторение по теме «Литосфера и 

рельеф Земли» 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88657288 

Закономерности распределения температуры воздуха  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88657440 

Закономерности распределения атмосферных осадков. 

Пояса атмосферного давления на Земле 
 1   

Воздушные массы, их типы. Преобладающие ветры  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865759e 

Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие 

факторы. Характеристика климатических поясов 

Земли 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886576de 

Влияние климатических условий на жизнь людей. 

Глобальные изменения климата и различные точки 

зрения на их причины 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88657800 

Карты климатических поясов. Климатограмма. 

Практическая работа «Описание климата территории 

по климатической карте и климатограмме» 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88657b3e 

Обобщающее повторение по теме «Атмосфера и 

Климаты Земли» 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88657ca6 

Мировой океан и его части  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88658444 

Система океанических течений. Влияние тѐплых и 

холодных океанических течений на климат 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886586c4 

Соленость и карта солености поверхностных вод 

Мирового океана. Практическая работа «Выявление 

закономерностей изменения солѐности поверхностных 

вод Мирового океана и распространения тѐплых и 

холодных течений у западных и восточных побережий 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88657f94 
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материков» 

Образование льдов в Мировом океане. Изменения 

ледовитости и уровня Мирового океана, их причины и 

следствия 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886587f0 

Жизнь в океане. Основные районы рыболовства. 

Экологические проблемы Мирового океана. 

Практическая работа «Сравнение двух океанов по 

предложенному учителем плану с использованием 

нескольких источников географической информации» 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88658f52 

Обобщающее повторение по темам: «Атмосфера и 

климаты Земли» и «Мировой океан — основная часть 

гидросферы» 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886590ce 

Раздел 2. Человечество на Земле (7 часов) 

Заселение Земли человеком. Современная 

численность населения мира. Изменение численности 

населения во времени 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88659272 

Методы определения численности населения, 

переписи населения. Практическая работа 

"Определение, сравнение темпов изменения 

численности населения отдельных регионов мира по 

статистическим материалам" 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865939e 

Размещение и плотность населения. Практическая 

работа "Определение и сравнение различий в 

численности, плотности населения отдельных стран 

по разным источникам" 

 1   

Народы и религии мира. Этнический состав населения 

мира. Языковая классификация народов мира 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88659538 

Мировые и национальные религии. География 

мировых религий 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88659664 

Хозяйственная деятельность людей. Города и сельские 

поселения. Культурно-исторические регионы мира 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886597ae 

Комплексные карты. Многообразие стран. Профессия 

менеджер в сфере туризма, экскурсовод. Практическая 

работа "Сравнение занятий населения двух стран по 

комплексным картам" 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886599d4 

Раздел 3. Материки и страны (39 часов) 

Африка. История открытия. Географическое 

положение 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88659b28 

Африка. Основные черты рельефа, климата и 

внутренних вод. Природные комплексы. Практическая 

работа "Объяснение годового хода температур и 

режима выпадения атмосферных осадков в 

экваториальном климатическом поясе" 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865ab2c 

Африка. Население. Политическая карта. Изменение 

природы под влиянием хозяйственной деятельности 

человека 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865a4ce 

Африка. Крупнейшие по территории и численности 

населения страны 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865a62c 

Южная Америка. История открытия. Географическое 

положение 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865ab2c 
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Южная Америка. Основные черты рельефа, климата и 

внутренних вод. Зональные и азональные природные 

комплексы 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865b72a 

Южная Америка. Население. Политическая карта. 

Изменение природы под влиянием хозяйственной 

деятельности человека 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865a79e 

Южная Америка. Крупнейшие по территории и 

численности населения страны 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865ac76 

Австралия и Океания. История открытия. 

Географическое положение 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865b932 

Австралия и Океания. Основные черты рельефа, 

климата и внутренних вод. Природные комплексы. 

Практическая работа "Сравнение особенностей 

климата Африки, Южной Америки и Австралии по 

плану" 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865a97e 

Австралия и Океания. Население. Политическая карта. 

Изменение природы под влиянием хозяйственной 

деятельности человека 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865ad98 

Практическая работа "Сравнение географического 

положения двух (любых) южных материков" 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865ba86 

Практическая работа "Объяснение особенностей 

размещения населения Австралии или одной из стран 

Африки или Южной Америки" 

 1   

Практическая работа  "Описание Австралии или одной 

из стран Африки или Южной Америки по 

географическим картам" 

 1   

Антарктида — уникальный материк. Освоение 

человеком Антарктиды. Роль России в открытиях и 

исследованиях ледового континента 

 1   

Обобщающее повторение "Южные материки". 

Контрольная работа по теме "Южные материки" 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865bba8 

Северная Америка. История открытия и освоения  1   

Северная Америка. Географическое положение  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865be6e 

Северная Америка. Основные черты рельефа, климата 

и внутренних вод. Зональные и азональные природные 

комплексы 

 1   

Северная Америка. Население. Политическая карта. 

Крупнейшие по территории и численности населения 

страны 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865c4d6 

Северная Америка. Изменение природы под влиянием 

хозяйственной деятельности человека 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865ca6c 

Резервный урок. Обобщающее повторение по теме 

"Северные материки. Северная Америка" 
 1   

Евразия. История открытия и освоения  1   

Евразия. Географическое положение  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865bfb8 

Евразия. Основные черты рельефа и определяющие 

его факторы 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865c0d0 

Евразия. Основные черты климата. Практическая  1  Библиотека ЦОК 
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работа "Объяснение климатических различий 

территорий, находящихся на одной географической 

широте, на примере умеренного климатического 

пляса" 

https://m.edsoo.ru/8865c620 

Евразия. Основные черты внутренних вод и 

определяющие их факторы 
 1   

Евразия. Зональные и азональные природные 

комплексы. Практическая работа "Представление в 

виде таблицы информации о компонентах природы 

одной из природных зон на основе анализа нескольких 

источников информации" 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865c7b0 

Евразия. Население  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865cbac 

Евразия. Политическая карта  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865d2e6 

Евразия. Крупнейшие по территории и численности 

населения страны 
 1   

Евразия. Изменение природы под влиянием 

хозяйственной деятельности человека 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865cf30 

Практическая работа "Объяснение распространения 

зон современного вулканизма и землетрясений на 

территории Северной Америки и Евразии" 

 1   

Практическая работа "Описание одной из стран 

Северной Америки или Евразии в форме презентации 

(с целью привлечения туристов, создания 

положительного образа страны и т. д.)" 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865d4b2 

Контрольная работа по теме "Северные материки". 

Обобщающее повторение по теме "Северные 

материки" 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865d6ba 

Влияние закономерностей географической оболочки 

на жизнь и деятельность людей. Практическая работа 

"Характеристика изменений компонентов природы на 

территории одной из стран мира в результате 

деятельности человека" 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865d7fa 

Международное сотрудничество в охране природе  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865d962 

Глобальные проблемы человечества. Программа ООН 

и цели устойчивого развития. Всемирное насление 

ЮНЕСКО: природные и культурные объекты 

 1  

 

Обобщающее повторение по теме "Взаимодействие 

природы и человека". Контрольная работа по теме 

"Взаимодействие природы и общества" 

 1  

 

 

8 КЛАСС  

Тема Кол-во 

часов 

Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Раздел 1. Географическое пространство России (13 часов) 

https://m.edsoo.ru/8865c620
https://m.edsoo.ru/8865c7b0
https://m.edsoo.ru/8865cbac
https://m.edsoo.ru/8865d2e6
https://m.edsoo.ru/8865cf30
https://m.edsoo.ru/8865d4b2
https://m.edsoo.ru/8865d6ba
https://m.edsoo.ru/8865d7fa
https://m.edsoo.ru/8865d962


История освоения и заселения территории 

современной России в XI—XVI вв. 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865dc28 

Расширение территории России в XVI—XIX вв. 

Русские первопроходцы 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865e088 

Изменения внешних границ России в ХХ в.  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865e254 

Воссоединение Крыма с Россией. Практическая 

работа "Представление в виде таблицы сведений 

об изменении границ России на разных 

исторических этапах на основе анализа 

географических карт" 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865e3da 

Государственная территория России. 

Территориальные воды. Государственная 

граница России. Географическое положение 

России 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865e506 

Границы Российской Федерации. Страны — 

соседи России. Моря, омывающие территорию 

России 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865e68c 

Обобщающее повторение по темам "История 

формирования и освоения территории России" и 

" Географическое положение и границы России" 

 1   

Россия на карте часовых поясов мира. Карта 

часовых зон России 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865e876 

Практическая работа "Определение различия во 

времени для разных городов России по карте 

часовых зон" 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865ebe6 

Федеративное устройство России. Субъекты 

Российской Федерации, их равноправие и 

разнообразие 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865ed94 

Федеральные округа. Районирование. Виды 

районирования территории 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865f140 

Макрорегионы России. Крупные географические 

районы России. Практическая работа 

"Обозначение на контурной карте и сравнение 

границ федеральных округов и макрорегионов с 

целью выявления состава и особенностей 

географического положения" 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865f2b2 

Обобщающее повторение по теме 

"Географическое пространство России" 
 1   

Раздел 2. Природа России (42 часа) 

Природные условия и природные ресурсы. 

Классификации природных ресурсов 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865f410 

Природно-ресурсный капитал и экологический 

потенциал России. Принципы рационального 

природопользования и методы их реализации 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865f5b4 

Минеральные ресурсы страны и проблемы их 

рационального использования. Основные 

ресурсные базы 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865f6e0 

Практическая работа "Характеристика природно-

ресурсного капитала своего края по картам и 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865f7f8 

https://m.edsoo.ru/8865dc28
https://m.edsoo.ru/8865e088
https://m.edsoo.ru/8865e254
https://m.edsoo.ru/8865e3da
https://m.edsoo.ru/8865e506
https://m.edsoo.ru/8865e68c
https://m.edsoo.ru/8865e876
https://m.edsoo.ru/8865ebe6
https://m.edsoo.ru/8865ed94
https://m.edsoo.ru/8865f140
https://m.edsoo.ru/8865f2b2
https://m.edsoo.ru/8865f410
https://m.edsoo.ru/8865f5b4
https://m.edsoo.ru/8865f6e0
https://m.edsoo.ru/8865f7f8


статистическим материалам" 

Основные этапы формирования земной коры на 

территории России. Платформы и плиты. Пояса 

горообразования. Геохронологическая таблица 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865f91a 

Основные формы рельефа и особенности их 

распространения на территории России 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865fcf8 

Зависимость между тектоническим строением, 

рельефом и размещением основных групп 

полезных ископаемых по территории страны 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865fe4c 

Современные процессы, формирующие рельеф. 

Области современного горообразования, 

землетрясений и вулканизма 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8865ff6e 

Влияние внешних процессов на формирование 

рельефа. Древнее и современное оледенения 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886600e0 

Практическая работа "Объяснение 

распространения по территории России опасных 

геологических явлений" 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88660284 

Изменение рельефа под влиянием деятельности 

человека. Антропогенные формы рельефа 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88660414 

Особенности рельефа своего края. Практическая 

работа "Объяснение особенностей рельефа 

своего края" 

 1   

Факторы, определяющие климат России  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88660554 

Основные типы воздушных масс и их 

циркуляция на территории России. Атмосферные 

фронты, циклоны и антициклоны. Карты погоды. 

Практическая работа "Описание и 

прогнозирование погоды территории по карте 

погоды" 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88660888 

Распределение температуры воздуха по 

территории России 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886609c8 

Распределение атмосферных осадков по 

территории России. Коэффициент увлажнения. 

Практическая работа "Определение и объяснение 

по картам закономерностей распределения 

солнечной радиации, средних температур января 

и июля, годового количества атмосферных 

осадков, испаряемости по территории страны" 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88660b58 

Климатические пояса и типы климатов России, 

их характеристики 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88660d06 

Изменение климата под влиянием естественных 

и антропогенных факторов. Влияние климата на 

жизнь и хозяйственную деятельность населения. 

Агроклиматические ресурсы. Опасные и 

неблагоприятные метеорологические явления 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88660e64 

Особенности климата своего края. Практическая 

работа "Оценка влияния основных 

климатических показателей своего края на жизнь 

и хозяйственную деятельность населения" 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88661030 

https://m.edsoo.ru/8865f91a
https://m.edsoo.ru/8865fcf8
https://m.edsoo.ru/8865fe4c
https://m.edsoo.ru/8865ff6e
https://m.edsoo.ru/886600e0
https://m.edsoo.ru/88660284
https://m.edsoo.ru/88660414
https://m.edsoo.ru/88660554
https://m.edsoo.ru/88660888
https://m.edsoo.ru/886609c8
https://m.edsoo.ru/88660b58
https://m.edsoo.ru/88660d06
https://m.edsoo.ru/88660e64
https://m.edsoo.ru/88661030


Моря как аквальные ПК  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88661184 

Реки России. Распределение рек по бассейнам 

океанов. Практическая работа "Объяснение 

распространения опасных гидрологических 

природных явлений на территории страны" 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886612d8 

Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства 

России. Практическая работа "Сравнение 

особенностей режима и характера течения двух 

рек России" 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886614ae 

Крупнейшие озѐра, их происхождение. Болота. 

Подземные воды 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88661602 

Ледники. Многолетняя мерзлота  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88661774 

Неравномерность распределения водных 

ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. 

Пути сохранения качества водных ресурсов. 

Внутренние воды и водные ресурсы своего 

региона и своей местности 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886618dc 

Контрольная работа по разделу "Природа 

России". Обобщающее повторение по темам: 

"Геологическое строение, рельеф и полезные 

ископаемые", "Климат и климатические 

ресурсы", "Моря России и внутренние воды" 

 1   

Почва — особый компонент природы. Факторы 

образования почв 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88661b48 

Основные зональные типы почв, их свойства, 

различия в плодородии 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88661c6a 

Почвенные ресурсы России. Меры по 

сохранению плодородия почв: мелиорация 

земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88661d82 

Богатство растительного и животного мира 

России: видовое разнообразие, факторы, его 

определяющие 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88661f3a 

Особенности растительного и животного мира 

различных природно-хозяйственных зон России 
 1   

Природно-хозяйственные зоны России: 

взаимосвязь и взаимообусловленность их 

компонентов 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866219c 

Природно-хозяйственные зоны России. 

Арктическая пустыня, тундра и лесотундра 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886622d2 

Природно-хозяйственные зоны России. Тайга  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88662462 

Природно-хозяйственные зоны России. 

Смешанные и широколиственные леса 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886625ac 

Природно-хозяйственные зоны России. Степи и 

лесостепи 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886626ce 

Природно-хозяйственные зоны России. Пустыни 

и полупустыни 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88662868 

Высотная поясность в горах на территории  1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88661184
https://m.edsoo.ru/886612d8
https://m.edsoo.ru/886614ae
https://m.edsoo.ru/88661602
https://m.edsoo.ru/88661774
https://m.edsoo.ru/886618dc
https://m.edsoo.ru/88661b48
https://m.edsoo.ru/88661c6a
https://m.edsoo.ru/88661d82
https://m.edsoo.ru/88661f3a
https://m.edsoo.ru/8866219c
https://m.edsoo.ru/886622d2
https://m.edsoo.ru/88662462
https://m.edsoo.ru/886625ac
https://m.edsoo.ru/886626ce
https://m.edsoo.ru/88662868


России. Горные системы европейской части 

России (Крымские горы, Кавказ, Урал) 

https://m.edsoo.ru/886629bc 

Горные системы азиатской части России. 

Практическая работа "Объяснение различий 

структуры высотной поясности в горных 

системах" 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88662af2 

Природные ресурсы природно-хозяйственных 

зон и их использование, экологические 

проблемы. Практическая работа "Анализ 

различных точек зрения о влиянии глобальных 

климатических изменений на природу, на жизнь 

и хозяйственную деятельность населения на 

основе анализа нескольких источников 

информации" 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88662f20 

Особо охраняемые природные территории 

России и своего края. Объекты Всемирного 

природного наследия ЮНЕСКО; растения и 

животные, занесѐнные в Красную книгу России 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88663182 

Обобщающее повторение по теме "Природно-

хозяйственные зоны" 
 1   

Раздел 3. Население России (13 часов) 

Динамика численности населения России в XX—

XXI вв. и факторы, определяющие еѐ. Переписи 

населения России. Основные меры современной 

демографической политики государства 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88663358 

Естественное движение населения. 

Географические различия в пределах разных 

регионов России 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866348e 

Миграции. Государственная миграционная 

политика Российской Федерации. Практическая 

работа «Определение по статистическим данным 

общего, естественного (или) миграционного 

прироста населения отдельных субъектов 

(федеральных округов) Российской Федерации 

или своего региона» 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886635c4 

Географические особенности размещения 

населения. Основная полоса расселения. 

Плотность населения 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886636dc 

Городское и сельское население. Виды 

городских и сельских населѐнных пунктов. 

Урбанизация в России. Крупнейшие города и 

городские агломерации. Роль городов в жизни 

страны 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886637f4 

Сельская местность и современные тенденции 

сельского расселения 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866393e 

Контрольная работа по темам "Численность 

населения России" и "Территориальные 

особенности размещения населения России" 

 1   

Россия — многонациональное государство. 

Крупнейшие народы России и их расселение. 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88663a60 

https://m.edsoo.ru/886629bc
https://m.edsoo.ru/88662af2
https://m.edsoo.ru/88662f20
https://m.edsoo.ru/88663182
https://m.edsoo.ru/88663358
https://m.edsoo.ru/8866348e
https://m.edsoo.ru/886635c4
https://m.edsoo.ru/886636dc
https://m.edsoo.ru/886637f4
https://m.edsoo.ru/8866393e
https://m.edsoo.ru/88663a60


Титульные этносы. Практическая работа 

"Построение картограммы «Доля титульных 

этносов в численности населения республик и 

автономных округов РФ» 

География религий. Объекты Всемирного 

культурного наследия ЮНЕСКО на территории 

России 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88663b96 

Половой и возрастной состав населения России  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88663ede 

Половозрастные пирамиды. Средняя 

прогнозируемая продолжительность жизни 

населения России. Практическая работа 

"Объяснение динамики половозрастного состава 

населения России на основе анализа 

половозрастных пирамид" 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88664014 

Обобщающее повторение по темам "Народы и 

религии России" и "Половой и возрастной состав 

населения России" 

 1   

Понятие человеческого капитала. Трудовые 

ресурсы, рабочая сила. Качество населения и 

показатели, характеризующие его. ИЧР и его 

географические различия. Практическая работа 

"Классификация Федеральных округов по 

особенностям естественного и механического 

движения населения" 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866450a 

 

9 КЛАСС  

Тема Кол-во 

часов 

Электронные цифровые 

образовательные ресурсы  

Раздел 1. Хозяйство России (34 часа) 

Состав хозяйства. Отраслевая структура, 

функциональная и территориальная структуры 

хозяйства страны, факторы их формирования и 

развития. Факторы производства 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886647f8 

Экономико-географическое положение России как 

фактор развития еѐ хозяйства. ВВП и ВРП. 

Экономические карты. «Стратегия 

пространственного развития Российской Федерации 

на период до 2025 года». Геостратегические 

территории 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866497e 

Производственный капитал. Себестоимость и 

рентабельность производства. Условия и факторы 

размещения хозяйства. Практическая работа 

"Определение влияния географического положения 

России на особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства" 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88664d20 

Обобщающее повторение по теме "Общая 

характеристика хозяйства России" 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866505e 

ТЭК. Место России в мировой добыче основных 

видов топливных ресурсов. Угольная 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886651bc 

https://m.edsoo.ru/88663b96
https://m.edsoo.ru/88663ede
https://m.edsoo.ru/88664014
https://m.edsoo.ru/8866450a
https://m.edsoo.ru/886647f8
https://m.edsoo.ru/8866497e
https://m.edsoo.ru/88664d20
https://m.edsoo.ru/8866505e
https://m.edsoo.ru/886651bc


промышленность 

Нефтяная промышленность  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886652f2 

Газовая промышленность  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866541e 

Электроэнергетика. Место России в мировом 

производстве электроэнергии. Основные типы 

электростанций. Практическая работа "Анализ 

статистических и текстовых материалов с целью 

сравнения стоимости электроэнергии для населения 

России в различных регионах" 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88665586 

Электростанции, использующие возобновляемые 

источники энергии. Энергосистемы. Влияние ТЭК 

на окружающую среду. Основные положения 

"Энергетической стратегии России на период до 

2035 года". Практическая работа "Сравнительная 

оценка возможностей для развития энергетики ВИЭ 

в отдельных регионах страны" 

 1   

Резервный урок. Обобщающее повторение по теме 

"Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)" 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88665720 

Металлургический комплекс. Металлургические 

базы России. Влияние металлургии на окружающую 

среду. Основные положения "Стратегии развития 

чѐрной и цветной металлургии России до 2030 года" 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88665892 

Место России в мировом производстве чѐрных 

металлов. Особенности технологии производства 

чѐрных металлов. География металлургии чѐрных 

металлов: основные районы и центры 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88665a5e 

Место России в мировом производстве цветных 

металлов. Особенности технологии производства 

цветных металлов. География металлургии цветных 

металлов: основные районы и центры. Практическая 

работа "Выявление факторов, влияющих на 

себестоимость производства предприятий 

металлургического комплекса в различных регионах 

страны (по выбору)" 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88665bbc 

Машиностроительный комплекс. Роль 

машиностроения в реализации целей политики 

импортозамещения. Практическая работа 

"Выявление факторов, повлиявших на размещение 

машиностроительного предприятия (по выбору) на 

основе анализа различных источников информации" 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88665d2e 

География важнейших отраслей 

машиностроительного комплекса: основные районы 

и центры. Значение отрасли для создания 

экологически эффективного оборудования. 

Перспективы развития машиностроения России 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88665e78 

Резервный урок. Контрольная работа по темам 

"Металлургический комплекс" и 

"Машиностроительный комплекс" 

 1   

https://m.edsoo.ru/886652f2
https://m.edsoo.ru/8866541e
https://m.edsoo.ru/88665586
https://m.edsoo.ru/88665720
https://m.edsoo.ru/88665892
https://m.edsoo.ru/88665a5e
https://m.edsoo.ru/88665bbc
https://m.edsoo.ru/88665d2e
https://m.edsoo.ru/88665e78


Химическая промышленность. Состав, место и 

значение в хозяйстве. Место России в мировом 

производстве химической продукции 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886660b2 

Факторы размещения предприятий. Химическая 

промышленность и охрана окружающей среды. 

Основные положения "Стратегии развития 

химического и нефтехимического комплекса на 

период до 2030 года" 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886662a6 

Лесопромышленный комплекс. Состав, место и 

значение в хозяйстве. Место России в мировом 

производстве продукции лесного комплекса 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88666684 

География важнейших отраслей. Лесное хозяйство и 

окружающая среда. Практическая работа "Анализ 

документов «Прогноз развития лесного сектора 

Российской Федерации до 2030 года» (Гл. 1, 3 и 11) 

и «Стратегия развития лесного комплекса 

Российской Федерации до 2030 года» (Гл. II и III, 

Приложения № 1 и № 18) с целью определения 

перспектив и проблем развития комплекса" 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886667f6 

 Обобщающее повторение по теме "Химико-лесной 

комплекс" 
 1   

Агропромышленный комплекс. Состав, место и 

значение в экономике страны. Сельское хозяйство. 

Сельское хозяйство и окружающая среда 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88666a80 

Растениеводство и животноводство: география 

основных отраслей 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88666bc0 

Пищевая промышленность. Лѐгкая 

промышленность. Состав, место и значение в 

хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

Лѐгкая промышленность и охрана окружающей 

среды 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88666f12 

"Стратегия развития агропромышленного и 

рыбохозяйственного комплексов Российской 

Федерации на период до 2030 года". Особенности 

АПК своего края. Практическая работа 

"Определение влияния природных и социальных 

факторов на размещение отраслей АПК" 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866716a 

Обобщающее повторение по теме 

"Агропромышленный комплекс (АПК)" 
 1   

Инфраструктурный комплекс. Транспорт. Состав, 

место и значение в хозяйстве. Крупнейшие 

транспортные узлы. "Стратегия развития транспорта 

России на период до 2030 года" 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886672e6 

Морской и внутренний водный транспорт. 

Практическая работа "Анализ статистических 

данных с целью определения доли отдельных 

морских бассейнов в грузоперевозках и объяснение 

выявленных различий" 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866748a 

География отдельных видов транспорта. Основные 

транспортные пути. Транспорт и охрана 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886675fc 

https://m.edsoo.ru/886660b2
https://m.edsoo.ru/886662a6
https://m.edsoo.ru/88666684
https://m.edsoo.ru/886667f6
https://m.edsoo.ru/88666a80
https://m.edsoo.ru/88666bc0
https://m.edsoo.ru/88666f12
https://m.edsoo.ru/8866716a
https://m.edsoo.ru/886672e6
https://m.edsoo.ru/8866748a
https://m.edsoo.ru/886675fc


окружающей среды 

Информационная инфраструктура. Основные линии 

связи. Проблемы и перспективы развития 

комплекса. Федеральный проект "Информационная 

инфраструктура" 

 1  https://m.edsoo.ru/88667c28]] 

Рекреационное хозяйство. Практическая работа 

"Характеристика туристско-рекреационного 

потенциала своего края" 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88667980 

Контрольная работа по теме "Инфраструктурный 

комплекс" 
 1   

Государственная политика как фактор размещения 

производства. "Стратегия пространственного 

развития Российской Федерации до 2025 года": 

основные положения 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88667f84 

Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. 

"Стратегия экологической безопасности Российской 

Федерации до 2025 года" и государственные меры 

по переходу России к модели устойчивого развития. 

Практическая работа "Сравнительная оценка вклада 

отдельных отраслей хозяйства в загрязнение 

окружающей среды на основе анализа 

статистических материалов" 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886680c4 

Раздел 2. Регионы России (30 часов) 

Европейский Север России. Географическое 

положение. Особенности природно-ресурсного 

потенциала 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886681e6 

Европейский Север России. Особенности населения  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886682fe 

Европейский Север России. Особенности хозяйства. 

Социально-экономические и экологические 

проблемы и перспективы развития 

 1   

Северо-Запад России. Географическое положение. 

Особенности природно-ресурсного потенциала 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88668416 

Северо-Запад России. Особенности населения и 

хозяйства. Социально-экономические и 

экологические проблемы и перспективы развития 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866852e 

Центральная Россия. Географическое положение. 

Особенности природно-ресурсного потенциала 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886687e0 

Центральная Россия. Особенности населения  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88668a7e 

Центральная Россия. Особенности хозяйства. 

Социально-экономические и экологические 

проблемы и перспективы развития 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88668c4a 

Поволжье. Географическое положение. 

Особенности природно-ресурсного потенциала 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88668d80 

Поволжье. Особенности населения и хозяйства. 

Социально-экономические и экологические 

проблемы и перспективы развития 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88668e98 

Юг Европейской части России. Географическое 

положение. Особенности природно-ресурсного 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88668fb0 

https://m.edsoo.ru/88667c28%5D%5D
https://m.edsoo.ru/88667980
https://m.edsoo.ru/88667f84
https://m.edsoo.ru/886680c4
https://m.edsoo.ru/886681e6
https://m.edsoo.ru/886682fe
https://m.edsoo.ru/88668416
https://m.edsoo.ru/8866852e
https://m.edsoo.ru/886687e0
https://m.edsoo.ru/88668a7e
https://m.edsoo.ru/88668c4a
https://m.edsoo.ru/88668d80
https://m.edsoo.ru/88668e98
https://m.edsoo.ru/88668fb0


потенциала 

Юг Европейской части России. Особенности 

населения 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886690dc 

Юг Европейской части России. Особенности 

хозяйства 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88669226 

Юг Европейской части России. Социально-

экономические и экологические проблемы и 

перспективы развития 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886693a2 

Урал. Географическое положение. Особенности 

природно-ресурсного потенциала. Практическая 

работа "Сравнение ЭГП двух географических 

районов страны по разным источникам 

информации" 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886695b4 

Урал. Особенности населения  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/886696ea 

Урал. Особенности хозяйства. Социально-

экономические и экологические проблемы и 

перспективы развития 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866980c 

Классификация субъектов Российской Федерации 

Западного макрорегиона. Практическая работа 

"Классификация субъектов Российской Федерации 

одного из географических районов России по 

уровню социально-экономического развития на 

основе статистических данных" 

 1   

Резервный урок. Контрольная работа по теме 

"Западный макрорегион (Европейская часть) 

России" 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88669938 

Сибирь. Географическое положение  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88669a6e 

Сибирь. Особенности природно-ресурсного 

потенциала 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88669cb2 

Сибирь. Особенности населения  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/88669e24 

Сибирь. Особенности хозяйства  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866a0c2 

Сибирь. Особенности хозяйства. Социально-

экономические и экологические проблемы и 

перспективы развития 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866a2a2 

Дальний Восток. Географическое положение  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866a3f6 

Дальний Восток. Особенности природно-ресурсного 

потенциала 
 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866a59a 

Дальний Восток. Особенности населения  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866a73e 

Дальний Восток. Особенности хозяйства. 

Социально-экономические и экологические 

проблемы и перспективы развития. Практическая 

работа "Выявление факторов размещения 

предприятий одного из промышленных кластеров 

Дальнего Востока (по выбору)" 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866a8ba 

https://m.edsoo.ru/886690dc
https://m.edsoo.ru/88669226
https://m.edsoo.ru/886693a2
https://m.edsoo.ru/886695b4
https://m.edsoo.ru/886696ea
https://m.edsoo.ru/8866980c
https://m.edsoo.ru/88669938
https://m.edsoo.ru/88669a6e
https://m.edsoo.ru/88669cb2
https://m.edsoo.ru/88669e24
https://m.edsoo.ru/8866a0c2
https://m.edsoo.ru/8866a2a2
https://m.edsoo.ru/8866a3f6
https://m.edsoo.ru/8866a59a
https://m.edsoo.ru/8866a73e
https://m.edsoo.ru/8866a8ba


Классификация субъектов Российской Федерации 

Восточного макрорегиона. Практическая работа 

"Сравнение человеческого капитала двух 

географических районов (субъектов Российской 

Федерации) по заданным критериям" 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866a9e6 

Контрольная работа по теме "Восточный 

макрорегион (Азиатская часть)" 
 1   

Россия в современном мире (4 часа) 

Федеральные и региональные целевые программы  1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866acf2 

Государственная программа Российской Федерации 

"Социально-экономическое развитие Арктической 

зоны Российской Федерации" 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866afd6 

Россия в системе международного географического 

разделения труда. Россия в составе международных 

экономических и политических организаций 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866b184 

Значение для мировой цивилизации 

географического пространства России. Объекты 

Всемирного природного и культурного наследия 

России 

 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8866b2ba 

https://m.edsoo.ru/8866a9e6
https://m.edsoo.ru/8866acf2
https://m.edsoo.ru/8866afd6
https://m.edsoo.ru/8866b184
https://m.edsoo.ru/8866b2ba


 

 

Рабочая программа учебного предмета  

«Физика»  
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Личностными результатамиобучения физике в основной школе являются: 

сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода; 

формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметными результатами обучения физике 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 умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, 

выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные результаты 

Общими предметными результатами обучения по данному курсу являются: 

умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 



измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять результаты и 

делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, использовать физические модели, выдвигать 

гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих предметных ре- 

зультатов: 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, прово- 

дить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результа- 

ты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей резуль- 

татов измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физиче- 

ские задачи на применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов дей- 

ствия важнейших технических устройств, решения практических задач повседнев- 

ной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природополь- 

зования и охраны окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений приро- 

ды, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии матери- 

альной и духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавли- 

вать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, 

отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экс- 

периментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

• коммуникативные умения: докладывать о результатах своего исследования, уча- 

ствовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справоч- 

ную литературу и другие источники 

 

2. Содержание учебного предмета 

7 класс 
Физика и физические методы изучения природы. Физика – наука о природе. Наблюдение 

и описание физических явлений. Физические приборы. Физические величины и их 

измерение. Погрешности измерений. Международная система единиц. Физика и техника. 

Физика и развитие представлений о материальном мире. 

Демонстрации. 

Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. 

Физические приборы. 

Лабораторные работы и опыты. 

Измерение физических величин с учетом абсолютной погрешности. Измерение длины. 

Измерение температуры. 

Первоначальные сведения о строении вещества. Строение вещества. Диффузия. 

Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел и 

объяснение свойств вещества на основе этих моделей. 

Демонстрации. 



Диффузия в газах и жидкостях. Сохранение объема жидкости при изменении формы 

сосуда. Сцепление свинцовых цилиндров. 

Лабораторная работа. Измерение размеров малых тел. 

Взаимодействие тел. Механическое движение. Относительность механического движения. 

Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного 

прямолинейного движения. Неравномерное движение. Явление инерции. Масса тела. 

Измерение массы тела с помощью  весов. Плотность вещества. Методы измерения массы 

и плотности. Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил, действующих по одной 

прямой. Сила упругости. Закон Гука. Методы измерения силы. Динамометр. Графическое 

изображение силы.  Явление тяготения. Сила тяжести. Связь между силой тяжести и 

массой. Вес тела. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. Центр 

тяжести тела. 

Демонстрации. 

Равномерное прямолинейное движение. Относительность движения. Явление инерции. 

Взаимодействие тел. Сложение сил. Сила трения. 

Лабораторные работы. 

Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном движении. 

Измерение скорости. Измерение массы тела на рычажных весах. Измерение объема 

твердого тела. Измерение плотности твердого тела. Исследование зависимости силы 

упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости пружины. Исследование 

зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления. Определение 

центра тяжести плоской пластины. 

Давление твердых тел, газов, жидкостей. Давление. Давление твердых тел. Давление газа. 

Объяснение давления на основе молекулярно-кинетических представлений. Закон 

Паскаля. Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический 

пресс. Гидравлический тормоз. 

 Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Методы измерения давления. Барометр-

анероид. Изменение атмосферного давления с высотой. Манометр. Насос. 

Закон Архимеда. Условие плавания тел. Плавание тел. Воздухоплавание. 

Демонстрации. Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и 

площади опоры. Обнаружение атмосферного давления. Измерение атмосферного 

давления барометром-анероидом. Закон Паскаля. Гидравлический пресс. Закон Архимеда. 

Лабораторные работы. 

Измерение давления твердого тела на опору. Измерение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в жидкость тело. Выяснение условий плавания тела в 

жидкости. 

Работа и мощность. Энергия. Работа силы, действующей по направлению движения тела. 

Мощность. Кинетическая энергия движущегося тела. Потенциальная энергия тел. 

Превращение одного вида механической энергии в другой.  Методы измерения работы, 

мощности и энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с 

закрепленной осью вращения. Виды равновесия тел. «Золотое правило» механики. 

Коэффициент полезного действия. 

Демонстрации. Простые механизмы. 

Лабораторные работы. 

Выяснение условия равновесия рычага. Измерение КПД при подъеме тела по наклонной 

плоскости. 

Итоговое повторение  

 

Контрольные работы-5 

Лабораторные работы- 11 



 

8 класс 

Тепловые явления. Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней 

скоростью движения его молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения 

внутренней энергии: теплопередача и работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения 

энергии в механических и тепловых процессах. 

Демонстрации. 

Изменение энергии тела при совершении работы. Конвекция в жидкости. Теплопередача 

путем излучения. Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 

Лабораторные работы и опыты. 

Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. Сравнение 

количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. Измерение удельной 

теплоемкости твердого тела. 

Изменение агрегатных состояний вещества. Агрегатные состояния вещества. Плавление и 

отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота плавления. Испарение и 

конденсация. Насыщенный пар. Относительная влажность воздуха и ее измерение. 

Психрометр. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота 

парообразования. Объяснение изменения агрегатных состояний на основе молекулярно-

кинетических представлений. Преобразования энергии в тепловых двигателях. Двигатель 

внутреннего сгорания. Паровая турбина. Холодильник. КПД теплового двигателя. 

Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Демонстрации. 

Явление испарения. Кипение воды. Зависимость температуры кипения от давления. 

Плавление и кристаллизация веществ. Измерение влажности воздуха психрометром. 

Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. Устройство паровой 

турбины. 

Лабораторная работа. Измерение относительной влажности воздуха. 

Электрические явления. Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, 

непроводники (диэлектрики) и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. 

Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического 

заряда. Электрон. Строение атомов. 

Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия электрического 

тока. Направление электрического тока. Электрическая цепь. Электрический ток в 

металлах. Носители электрического тока в полупроводниках, газах и электролитах. 

Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. Электрическое напряжение. 

Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. 

Удельное электрическое сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное 

соединения проводников. 

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Лампа 

накаливания. Электрические нагревательные приборы. Электрический счетчик. Расчет 

электроэнергии, потребляемой электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие 

предохранители. 

Демонстрации. 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и действие электроскопа. 

Проводники и изоляторы. Электризация через влияние. Перенос электрического заряда с 

одного тела на другое. Источники постоянного тока. Составление электрической цепи. 

Лабораторные работы. 

Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. Измерение 

напряжения на различных участках электрической цепи. Регулирование силы тока 

реостатом. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его 



концах при постоянном сопротивлении. Измерение сопротивления. Измерение работы и 

мощности электрического тока в лампе. 

Электромагнитные явления. Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. 

Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Магнитные бури. Действие магнитного 

поля на проводник с током. Электродвигатель. Динамик и микрофон. 

Демонстрации. 

Опыт Эрстеда. Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 

Лабораторные работы. 

Сборка электромагнита и испытание его действия. Изучение электрического двигателя 

постоянного тока (на модели). 

Световые явления. Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной 

среде. Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. 

Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений в линзах. Глаз 

как оптическая система. Дефекты зрения. Оптические приборы. 

Демонстрации. 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Закон отражения света. 

Изображение в плоском зеркале. Преломление света. Ход лучей в собирающей и 

рассеивающей линзах. Получение изображений с помощью линз. Принцип действия 

проекционного аппарата. Модель глаза. 

Лабораторные работы. 

Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. Исследование 

зависимости угла преломления от угла падения света. Измерение фокусного расстояния 

собирающей линзы. Получение изображений. 

Итоговое повторение (2 часа) 

 

9 класс. 
Законы взаимодействия и движения тел. Материальная точка. Система отсчета. 

Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное 

равноускоренное движение. Мгновенная скорость. Ускорение, перемещение.Графики 

зависимости кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном 

движении. Относительность механического движения. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Первый, второй и 

третий законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. 

Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса.Реактивное 

движение. 

Демонстрации. Относительность движения. Равноускоренное движение. Свободное 

падение тел в трубке Ньютона. Направление скорости при равномерном движении по 

окружности. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Невесомость. Закон 

сохранения импульса. Реактивное движение. 

Лабораторные работы. 

Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.  

Измерение ускорения свободного падения.  

Механические колебания и волны. Звук. Колебательное движение. Колебания груза на 

пружине. Свободные колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, 

частота колебаний. (Гармонические колебания).Превращение энергии при колебательном 



движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс.Распространение 

колебаний в упругих средах. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Связь 

длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой).Звуковые волны. 

Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

Демонстрации. 

Механические колебания. Механические волны. Звуковые колебания. Условия 

распространения звука. 

Лабораторные  работы. 

Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника 

от длины нити. 

Электромагнитное поле.Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока 

и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика.Обнаружение магнитного 

поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты 

Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. 

Явление самоиндукции.Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования 

энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на 

расстояние.Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы.Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных 

колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения.Электромагнитная природа света. 

Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Типы оптических 

спектров. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых 

спектров. 

Демонстрации. 

Устройство конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. Электромагнитные 

колебания. Свойства электромагнитных волн. Дисперсия света. Получение белого света 

при сложении света разных цветов 

Лабораторные работы. 

Изучение явления электромагнитной индукции.  

Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

Строение атома и атомного ядра. Радиоактивность как свидетельство сложного 

строения атомов. Альфа-, бета-, гамма - излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель 

атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового 

чисел при ядерных реакциях. Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной 

физике.Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового 

чисел. Изотопы. Правила смещения. Энергия связи частиц в ядре.Деление ядер урана. 

Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций.Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.Термоядерная реакция. 



Источники энергии Солнца и звезд.  

Демонстрации. 

Модель опыта Резерфорда. Наблюдение треков в камере Вильсона. Устройство и действие 

счетчика ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы. 

Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.  

Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона. 

Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.  

Строение и эволюция Вселенной. Видимые движения небесных светил. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Состав и строение Солнечной 

системы. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. Происхождение 

Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звѐзд. Строение и эволюция 

Вселенной.  

Повторение  

 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания, с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

7 класс 
 

№ урока, тема Кол-во часов 

Физика и физические методы изучения природы                       4 ч                     
1/1. Что изучает физика. Некоторые физические термины. Наблюдения и 

опыты (§ 1—3) 
1 

2/2. Физические величины. Измерение физических величин. Точность и 

погрешность измерений (§ 4—5) 
1 

3/3. Лабораторная работа № 1«Определение цены деления 

измерительного прибора». 
1 

4/4. Физика и техника (§ 6)  1 

Первоначальные сведения о строении вещества                        6 ч 
5/1. Строение вещества. Молекулы. Броуновское движение (§ 7—9).  1 

6/2. Лабораторная работа № 2 «Определение размеров малых тел». 1 

7/3. Движение молекул (§ 10) 1 

8/4. Взаимодействие молекул (§11) 1 

9/5. Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и 

твердых тел (§ 12, 13) 
1 

10/6. Обобщающий урок по теме «Первоначальные сведения о строении 

вещества» 
1 

Взаимодействие тел                                                                           23 ч 
11/1. Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение 

(§ 14, 15) 
1 



12/2. Скорость. Единицы скорости (§16) 1 

13/3. Расчет пути и времени движения (§ 17)  1 

14/4. Инерция (§ 18) 1 

15/5. Взаимодействие тел (§ 19) 1 

16/6. Масса тела. Единицы массы. Измерение массы тела на весах (§ 20, 

21) 
1 

17/7. Лабораторная работа № 3«Измерение массы тела на рычажных 

весах». 
1 

18/8. Плотность вещества (§ 22) 1 

19/9. Лабораторная работа № 4 «Измерение объема тела». 

Лабораторная работа № 5 «Определение плотности твердого тела» 

1 

20/10. Расчет массы и объема тела по его плотности (§ 23) 1 

21/11. Решение задач по темам: «Механическое движение», «Масса». 

«Плотность вещества» 
1 

22/12. Контрольная работа №1 по темам: «Механическое движение», 

«Масса», «Плотность вещества» 
1 

23/13. Сила (§ 24) 1 

24/14. Явление тяготения. Сила тяжести. Сила тяжести на других 

планетах (§ 25, 26) 
1 

25/15. Сила упругости. Закон Гука (§ 27)  1 

26/16. Вес тела. Единицы силы. Связь между силой тяжести и массой тела 

(§ 28—29) 
 1 

27/17. Динамометр (§ 30). Лабораторная работа № 6 по теме 

«Градуирование пружины и измерение сил динамометром» 
 1 

28/18. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. 

Равнодействующая сил (§31) 
1 

29/19. Сила трения. Трение покоя (§ 32, 33) 1 

30/20. Трение в природе и технике (§ 34). Лабораторная работа № 7 

«Измерение силы трения с помощью динамометра» 
1 

31/21. Решение задач по теме «Силы», «Равнодействующая сил» 1 

32/22. Контрольная работа №2  по теме «Вес», «Графическое 

изображение сил», «Виды сил», «Равнодействующая сил» 
1 

33/23. Обобщающий урок по теме «Взаимодействие тел» 1 

Давление твердых тел, жидкостей и газов                             21 ч 
34/1. Давление. Единицы давления (§ 35) 1 

35/2. Способы уменьшения и увеличения давления (§ 36) 1 

36/3. Давление газа (§ 37) 1 

37/4. Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля (§ 38) 1 

38/5. Давление в жидкости и газе. Расчет давления жидкости на дно и 

стенки сосуда (§ 39, 40) 
1 

39/6. Решение задач. Контрольная работа №3 по теме « Давление в 

жидкости и газе. Закон Паскаля» 
1 

40/7. Сообщающиеся сосуды (§ 41) 1 

41/8. Вес воздуха. Атмосферное давление (§ 42, 43) 1 

42/9. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли (§ 44) 1 

43/10. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах 

(§ 45, 46) 
1 

44/11. Манометры. Поршневой жидкостный насос (§ 47) 1 



45/12. Поршневой жидкостный насос Гидравлический пресс (§ 48, 49) 1 

46/13. Действие жидкости и газа на погруженное в них тело (§ 50) 1 

47/14. Закон Архимеда (§ 51) 1 

48/15. Лабораторная работа № 8 «Определение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в жидкость тело» 
1 

49/16. Плавание тел (§ 52) 1 

50/17. Решение задач по теме «Архимедова сила», «Условия плавания тел» 1 

51/18. Лабораторная работа № 9 «Выяснение условий плавание тела в 

жидкости» 
1 

52/19. Плавание судов. Воздухоплавание (§ 53, 54) 1 

53/20. Решение задач по темам: «Архимедова сила», «Плавание тел», 

«Воздухоплавание» 
1 

54/21. Зачет по теме «Давление твердых тел, жидкостей и газов» 1 

Работа и мощность. Энергия                                                    14 ч 
55/1. Механическая работа. Единицы работы (§ 55) 1 

56/2. Мощность. Единицы мощности (§ 56) 1 

57/3. Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге (§ 57, 58) 1 

58/4. Момент силы (§ 59) 1 

59/5. Рычаги в технике, быту и природе (§ 60). Лабораторная работа 

№ 10 «Выяснение условий равновесия рычага» 
1 

60/6. Блоки. «Золотое правило» механики (§ 61, 62) 1 

61/7. Решение задач по теме «Равновесие рычага», «Момент силы» 1 

62/8 Центр тяжести тела (§ 63) 1 

63/9. Условия равновесия тел (§ 64) 1 

64/10. Коэффициент полезного действия механизмов (§ 65). 

Лабораторная работа № 11 «Определение КПД при подъеме тела по 

наклонной плоскости» 

1 

65/11. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия (§ 66, 67) 1 

66/12. Превращение одного вида механической энергии в другой (§ 68) 1 

67/13 Контрольная работа №4  по теме «Работа. Мощность, энергия» 1 

68/14 обобщающий урок 1 

69-68 повторение 2 часа 

 

8 класс 

 

 № урока, тема Кол.часов 

 Тепловые явления                                                                22 

1  Тепловое движение. Температура. Внутренняя энергия (§ 1, 2) 1 

2 Способы изменения внутренней энергии (§ 3) 1 

3  Виды теплопередачи. Теплопроводность (§ 4) 1 

4  Излучение (§ 5, 6) конвекция 1 

5  Количество теплоты. Единицы количества теплоты. (§ 7) 1 

6 Удельная теплоемкость (§ 8) 1 

7  Расчет количества теплоты, необходимого для нагревания тела или 

выделяемого им при охлаждении (§ 9) 
1 

8  Лабораторная работа № 1 «Сравнение количеств теплоты при 1 



смешивании воды разной температуры» 

9 Лабораторная работа № 2 «Измерение удельной теплоемкости 

твердого тела». 
1 

10  Энергия топлива. Удельная теплота сгорания (§ 10) 1 

11  Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 

процессах (§ 11) 
1 

12 Контрольная работа №1  по теме «Тепловые явления» 1 

13  Агрегатные состояния вещества Плавление и отвердевание. (§ 12, 13) 1 

14 График плавления и отвердевания кристаллических тел. Удельная 

теплота плавления. (§ 14, 15) 
1 

15  Решение задач по теме «Нагревание тел. Плавление и кристаллизация». 

Кратковременная контрольная работа « Нагревание и плавление тел» 
1 

16 Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. Конденсация. 

Поглощение энергии при испарении жидкости и выделении ее при 

конденсации пара (§ 16, 17) 

1 

17 Кипение Удельная теплота парообразования и конденсации (§ 18, 19) 1 

18 Решение задач на расчет удельной теплоты парообразования, 

количества теплоты, отданного (полученного) телом при конденсации 

(парообразовании). 

1 

19 Влажность воздуха.  Способы определения влажности воздуха (§ 20). 

Лабораторная работа № 3 «Измерение влажности воздуха» 
1 

20 Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего сгорания 

(§ 21, 22) 
1 

21  Паровая турбина. КПД теплового двигателя (§ 23, 24) 1 

22  Контрольная работа № 2 по теме «Агрегатные состояния вещества» 1 

 Электрические явления                                                             28 часов 

23  Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие заряженных 

тел (§ 25) 
1 

24  Электроскоп. Электрическое поле(§ 26, 27) 1 

25  Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома (§ 28, 29) 1 

26 Объяснение электрических явлений (§ 30) 1 

27 Проводники, полупроводники и непроводники электричества (§ 31) 1 

28 Электрический ток. Источники электрического тока (§ 32). 

Кратковременная контрольная работа по теме «Электризация тел. 

Строение атома» 

1 

29  Электрическая цепь и ее составные части. (§ 33) 1 

30  Электрический ток в металлах. Действия электрического тока. 

Направление электрического тока (§ 34, 35, 36) 
1 

31  Сила тока. Единицы силы тока.(§ 37). 1 

32  Амперметр. Измерение силы тока. (§ 38). Лабораторная работа № 4 

«Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных 

участках» 

1 

33  Электрическое напряжение. Единицы напряжения (§ 39,40) 1 

34  Вольтметр, Измерение напряжения. Зависимость силы тока от 

напряжения (§ 41, 42) 
1 

35  Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления 

(§ 43). Лабораторная работа № 5 «Измерение напряжения на 

различных участках электрической цепи» 

1 

36  Закон Ома для участка цепи (§ 44) 1 



37  Расчет сопротивления проводника. Удельное сопротивление (§ 45) 1 

38 Примеры на расчет сопротивления проводника, силы тока и напряжения 

(§ 46) 
1 

39  Реостаты (§ 47). Лабораторная работа № 6 «Регулирование силы тока 

реостатом» 
1 

40  Лабораторная работа № 7«Измерение сопротивления проводника при 

помощи амперметра и вольтметра» 
1 

41 Последовательное соединение проводников (§ 48) 1 

42  Параллельное соединение проводников (§ 49) 1 

43  Решение задач по теме Соединение проводников. Закон Ома.  

44  Контрольная работа № 3 по теме «Электрический ток. Напряжение. 

Сопротивление Соединение проводников». 
1 

45  Работа и мощность электрического тока (§ 50, 51) 1 

46  Единицы работы электрического тока, применяемые на практике (§ 52) 

Лабораторная работа № 8«Измерение мощности и работы тока в 

электрической лампе» 

1 

47  Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля—Ленца 

(§ 53) 
1 

48 Конденсатор (§ 54) 1 

49  Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. Короткое 

замыкание предохранители (§ 55, 56) 
1 

50 50/28. Контрольная работа№ 4 по теме «Работа. Мощность. Закон 

Джоуля—Ленца.  Конденсатор» 
1 

 Электромагнитные явления                                                5 часов 

51 . Магнитное поле.  Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии 

(§ 57, 58) 
1 

52 Магнитное поле катушки с током. Электромагниты и их применение 

(§ 59). Лабораторная работа № 9 «Сборка электромагнита и испытание 

его действия. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на 

модели)» 

1 

53  Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли (§ 60, 61) 
1 

54 Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический 

двигатель(§ 62).  
1 

55 Контрольная работа по теме «Электромагнитные явления» 1 

 Световые явления                                                               11 часов 

56  Источники света. Распространение света (§ 63) 1 

57  Видимое движение светил (§ 64) 1 

58  Отражение света. Закон отражения света (§ 65) 1 

59  Плоское зеркало (§ 66) 1 

60 Преломление света. Закон преломления света (§ 67) 1 

61 Линзы. Оптическая сила линзы (§ 68) 1 

62  Изображения, даваемые линзой (§ 69) 1 

63  Лабораторная работа № 10 «Получение изображений при помощи 

линзы» 
1 

64  Решение задач. Построение изображений, полученных с помощью линз 1 

65 Глаз и зрение (§ 70) 1 

66 обобщающий урок 1 

67-68 повторение 4 
 



9класс  

 

№ 

урока 

 

Тема урока Количество 

часов 

                      Законы взаимодействия и движения тел,                                                36 ч. 

1 День знаний. Инструктаж по технике безопасности. Повторение. 1 

2 Общие сведения о движении. Материальная точка. Система отчета.  

3 Перемещение. 1 

4 Определение координаты движущегося тела 1 

5 Перемещение при прямолинейном равномерном движении. 1 

6 Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. 1 

7 Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График 

скорости 

1 

8 Решение задач 1 

9 Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении 1 

10 Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного 

движения без начальной скорости» 

1 

11 Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном движении без 

начальной скорости. 

1 

12 Решение задач 1 

13 Относительность движения 1 

14 Повторение темы «Прямолинейное равномерное и равноускоренное 

движения» 

1 

15 Контрольная работа №1 по теме «Прямолинейное равномерное и 

равноускоренное движения» 

1 

16 Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона 1 

17 Второй закон Ньютона 1 

18 Третий закон Ньютона 1 

19 Решение задач по теме «Первый закон Ньютона» 1 

20 Свободное падение тел. 1 

21 Движение тела, брошенного вертикально вверх 1 

22 Решение задач 1 

23 Закон всемирного тяготения 1 

24 Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения свободного 

падания» 

1 

25 Ускорение свободного падения на земле и других небесных телах 1 

26 Решение задач 1 

27 Решение задач по теме «Силы в природе» (сила упругости, сила тяжести) 1 

28 Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по 

окружности с постоянной по модулю скоростью. 

1 

29 ИСЗ 1 

30 Импульс тела . Закон сохранения импульса  

31 Реактивное движение 1 

32 Решение задач по теме «Импульс тема. Закон сохранения импульса» 1 

33 Вывод закона сохранения  механической энергии 1 

34 Решение задач по теме « Закон сохранения механической энергии 1 

35 Повторение тем «Законы Ньютона», «Импульс тела. Закон сохранения 

импульса тела» 

1 



36 Контрольная работа №2 по теме «Законы Ньютона», «Импульс тела. 

Закон сохранения импульса тела» 

1 

            Механические колебания и волны. Звук.                                                    14 ч. 

37 Колебательное движение. Свободные колебания.  1 

38 Величины, характеризующие колебательные движения 1 

39 Решение задач 1 

40 Лабораторная работа №3 «Исследование зависимости периода и 

частоты свободных колебаний нитяного маятника от его длины» 

1 

41 Гармонические колебания. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. 

1 

42 Резонанс 1 

43 Распространение колебаний в среде. Волны. 1 

44 Длина волны. Скорость распространения волн. Решение задач 1 

45 Звуковые колебания. Высота и тембр звука. Громкость звука 1 

46 Распространение звука. Звуковые волны. Скорость звука. 1 

47 Отражение звука. Звуковой резонанс 1 

48 Повторение темы «Механические колебания и волны. Звук» 1 

49 Контрольная работа №3 по теме «Механические колебания и волны. 

Звук» 

1 

50 Урок  отработки знаний 1 

                       Электромагнитное поле.                                                                     22 ч. 

51 Магнитное поле. 1 

52 Направление тока и направление линий его магнитного поля 1 

53 Решение задач на правила правой руки и буравчика 1 

54 Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. 

Правило левой руки 

1 

55 Индукция магнитного поля. Магнитный поток 1 

56 Явление электромагнитной индукции 1 

57 Лабораторная работа №4 «Изучение явления электромагнитной 

индукции» 

1 

58 Направление индукционного тока. Правило Ленца 1 

59 Явление самоиндукции 1 

60 Получение и передача переменного электрического тока. Трансформатор 1 

61 Электромагнитное поле 1 

62 Электромагнитные волны 1 

63 Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. 1 

64 Принципы радиосвязи и телевидения 1 

65 Электромагнитная природа света 1 

66 Преломление света 1 

67 Решение задач 1 

68 Дисперсия света. Цвета тел 1 

69 Типы оптических спектров. Лабораторная работа №5 «Наблюдение 

сплошного и линейчатых спектров испускания». 

1 

70 Повторение темы «Электромагнитные явления» 1 

71 Контрольная работа №4 по теме «Электромагнитные явления» 1 

72 Урок  отработки знаний 1 

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер.     18 ч. 

73 Радиоактивность. Модели атомов. 1 

74 Радиоактивные превращения атомных ядер 1 



75 Лабораторная работа №6 «Измерение естественного радиационного 

фона дозиметром». 

1 

76 Экспериментальные методы исследования частиц 1 

77 Открытие протона. Открытие нейтрона 1 

78 Состав атомного ядра.  1 

79 Энергия связи. Дефект масс 1 

80 Решение задач 1 

85 Деление ядер урана. Цепная ядерная реакция 1 

82 Лабораторная работа №7 «Изучение деления ядра атома урана по 

фотографии треков». Лабораторная работа №9 «Изучение  треков 

заряженных частиц по готовым фотографиям» 

1 

83 Ядерный реактор 1 

84 Лабораторная работа №9 «Изучение треков заряженных частиц по 

готовым фотографиям» 

1 

85 Атомная энергетика 1 

86 Биологическое действие радиации 1 

87 Термоядерная реакция 1 

88 Решение задач 1 

89 Контрольная работа №5 по теме «Строение атома и атомного ядра» 1 

90 Обобщающий урок 1 

                 Строение и эволюция Вселенной                                                            6ч. 

91 Состав, строение и происхождение Солнечной системы.  1 

92 Большие планеты Солнечной системы. 1 

93 Малые тела Солнечной системы.  1 

94 Строение, излучения и эволюция Солнца и звѐзд Строение и эволюция 

Вселенной 

1 

95-96 Обобщающий урок 2 

97-

102 

 

Повторение          6ч 

  

 

 

Рабочая программа учебного предмета  
«ХИМИЯ»  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

По завершению курса химии на этапе основного общего образования выпускники 

основной школы должны овладеть следующими результатами. 

Личностные результаты  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД:  

определение мотивации изучения учебного материала;  

оценивание усваиваемого учебного материала, исходя из социальных и личностных 

ценностей;  

повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к изучению основных 

исторических событий, связанных с развитием химии и общества;  

знание правил поведения в чрезвычайных ситуациях;  



оценивание социальной значимости профессий, связанных с химией;  

владение правилами безопасного обращения с химическими веществами и обору-

дованием, проявление экологической культуры 

Метапредметные результаты  

Регулятивные  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД:  

целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную, самостоятельный анализ условий достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

планирование пути достижения целей;  

устанавление целевых приоритетов, выделение альтернативных способов достижения 

цели и выбор наиболее эффективного способа;  

умение самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им;  

умение принимать решения в проблемной ситуации;  

постановка учебных задач, составление плана и последовательности действий;  

организация рабочего места при выполнении химического эксперимента;  

прогнозирование результатов обучения, оценивание усвоенного материала, оценка 

качества и уровня полученных знаний, коррекция плана и способа действия при 

необходимости. 

 

Познавательные  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных 

УУД:  

поиск и выделение информации;  

анализ условий и требований задачи, выбор, сопоставление и обоснование способа 

решения задачи;  

выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от конкретных 

условий;  

выдвижение и обоснование гипотезы, выбор способа еѐ проверки;  

самостоятельное создание алгоритма деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера;  

умения характеризовать вещества по составу, строению и свойствам;  

описывание свойств: твѐрдых, жидких, газообразных веществ, выделение их суще-

ственных признаков;  

изображение состава простейших веществ с помощью химических формул и сущности 

химических реакций с помощью химических уравнений;  

проведение наблюдений, описание признаков и условий течения химических реакций, 

выполнение химического эксперимента, выводы на основе анализа наблюдений за 

экспериментом, решение задач, получение химической информации из различных 

источников;  

умение организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

умение делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы;  

умение объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации. 

 

Коммуникативные  



Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных 

УУД:  

полное и точное выражение своих мыслей в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации;  

адекватное использование речевых средств для участия в дискуссии и аргументации своей 

позиции, умение представлять конкретное содержание с сообщением его в письменной и 

устной форме, определение способов взаимодействия, сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

определение способов взаимодействия, сотрудничество в поиске и сборе информации, 

участие в диалоге, планирование общих способов работы, проявление уважительного 

отношения к другим учащимся;  

описание содержания выполняемых действий с целью ориентировки в предметно- 

практической деятельности;  

умения учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с 

позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь;  

планировать общие способы работы; осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий 

партнѐра, уметь убеждать;  

использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; отображать в речи (описание, объяснение) содержание 

совершаемых действий, как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи;  

развивать коммуникативную компетенцию, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, 

справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при 

обсуждении результатов выполненной работы. 

 

Предметные результаты  

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, 

установленного данной федеральной рабочей программой, выделяют: освоенные 

обучающимися научные знания, умения и способы действий, специфические для 

предметной области «Химия», виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных и новых ситуациях.  

К концу обучения в 8 классе предметные результаты на базовом уровне должны отражать 

сформированность у обучающихся умений: 

раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический элемент, 

простое вещество, сложное вещество, смесь (однородная и неоднородная), валентность, 

относительная атомная и молекулярная масса, количество вещества, моль, молярная 

масса, массовая доля химического элемента в соединении, молярный объѐм, оксид, 

кислота, основание, соль, электроотрицательность, степень окисления, химическая 

реакция, классификация реакций: реакции соединения, реакции разложения, реакции 

замещения, реакции обмена, экзо- и эндотермические реакции, тепловой эффект реакции, 

ядро атома, электронный слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, химическая связь, 



полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь, ион, катион, анион, раствор, 

массовая доля вещества (процентная концентрация) в растворе; 

иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять эти понятия при 

описании веществ и их превращений; 

использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях, степень окисления 

элементов в бинарных соединениях, принадлежность веществ к определѐнному классу 

соединений по формулам, вид химической связи (ковалентная и ионная) в неорганических 

соединениях; 

раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева: демонстрировать понимание 

периодической зависимости свойств химических элементов от их положения в 

Периодической системе, законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно--молекулярного учения, закона Авогадро; 

описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы химических 

элементов: различать понятия «главная подгруппа (А-группа)» и «побочная подгруппа (Б-

группа)», малые и большие периоды, соотносить обозначения, которые имеются в таблице 

«Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева» с числовыми 

характеристиками строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее 

число электронов и распределение их по электронным слоям); 

классифицировать химические элементы, неорганические вещества, химические реакции 

(по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту); 

характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных классов, 

подтверждая описание примерами молекулярных уравнений соответствующих 

химических реакций; 

прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного состава, 

возможности протекания химических превращений в различных условиях; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую долю 

химического элемента по формуле соединения, массовую долю вещества в растворе, 

проводить расчѐты по уравнению химической реакции; 

применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизацию, классификацию, выявление причинно--следственных связей 

– для изучения свойств веществ и химических реакций, естественно-научные методы 

познания – наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и 

мысленный); 

следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а 

также правилам обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению 

лабораторных химических опытов по получению и собиранию газообразных веществ 

(водорода и кислорода), приготовлению растворов с определѐнной массовой долей 

растворѐнного вещества, планировать и проводить химические эксперименты по 

распознаванию растворов щелочей и кислот с помощью индикаторов (лакмус, 

фенолфталеин, метилоранж и другие). 

К концу обучения в 9 классе предметные результаты на базовом уровне должны отражать 

сформированность у обучающихся умений: 

раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, атом, молекула, 

ион, катион, анион, простое вещество, сложное вещество, валентность, 



электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, химическая связь, 

тепловой эффект реакции, моль, молярный объѐм, раствор, электролиты, неэлектролиты, 

электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, катализатор, химическое 

равновесие, обратимые и необратимые реакции, окислительно-восстановительные 

реакции, окислитель, восстановитель, окисление и восстановление, аллотропия, 

амфотерность, химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая), кристаллическая 

решѐтка, коррозия металлов, сплавы, скорость химической реакции, предельно 

допустимая концентрация ПДК вещества; 

иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять эти понятия при 

описании веществ и их превращений; 

использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

определять валентность и степень окисления химических элементов в соединениях 

различного состава, принадлежность веществ к определѐнному классу соединений по 

формулам, вид химической связи (ковалентная, ионная, металлическая) в неорганических 

соединениях, заряд иона по химической формуле, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, тип кристаллической решѐтки конкретного вещества; 

раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева и демонстрировать его 

понимание: описывать и характеризовать табличную форму Периодической системы 

химических элементов: различать понятия «главная подгруппа (А-группа)» и «побочная 

подгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды, соотносить обозначения, которые 

имеются в периодической таблице, с числовыми характеристиками строения атомов 

химических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов и распределение их 

по электронным слоям), объяснять общие закономерности в изменении свойств элементов 

и их соединений в пределах малых периодов и главных подгрупп с учѐтом строения их 

атомов; 

классифицировать химические элементы, неорганические вещества, химические реакции 

(по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по 

изменению степеней окисления химических элементов); 

характеризовать (описывать) общие и специфические химические свойства простых и 

сложных веществ, подтверждая описание примерами молекулярных и ионных уравнений 

соответствующих химических реакций; 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей и солей, полные и 

сокращѐнные уравнения реакций ионного обмена, уравнения реакций, подтверждающих 

существование генетической связи между веществами различных классов; 

раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций посредством составления 

электронного баланса этих реакций; 

прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения, возможности протекания 

химических превращений в различных условиях; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую долю 

химического элемента по формуле соединения, массовую долю вещества в растворе, 

проводить расчѐты по уравнению химической реакции; 

соблюдать правила пользования химической посудой и лабораторным оборудованием, а 

также правила обращения с веществами в соответствии с инструкциями по выполнению 

лабораторных химических опытов по получению и собиранию газообразных веществ 

(аммиака и углекислого газа); 



проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ: 

распознавать опытным путѐм хлорид-, бромид-, иодид-, карбонат-, фосфат-, силикат-, 

сульфат-, гидроксид-ионы, катионы аммония и ионы изученных металлов, 

присутствующие в водных растворах неорганических веществ; 

применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизацию, выявление причинно-следственных связей – для изучения 

свойств веществ и химических реакций, естественно-научные методы познания – 

наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный). 

 

2. Содержание учебного предмета. 

8 класс. 

Первоначальные химические понятия и законы химии  

Тела и вещества. Свойства веществ. Эталонные физические свойства веществ. Материалы 

и материаловедение. Роль химии в жизни современного общества. Отношение общества к 

химии: хемофилия и хемофобия. 

Методы изучения химии. Наблюдение. Эксперимент. Моделирование. Модели 

материальные и знаковые или символьные. 

Газы. Жидкости. Твѐрдые вещества. Взаимные переходы между агрегатными состояниями 

вещества: возгонка (сублимация) и десублимация, конденсация и испарение, 

кристаллизация и плавление. 

Физические явления. Чистые вещества и смеси. Гомогенные и гетерогенные смеси. Смеси 

газообразные, жидкие и твѐрдые. Способы разделения смесей: перегонка, или 

дистилляция, отстаивание, фильтрование, кристаллизация или выпаривание. 

Хроматография. Применение этих способов в лабораторной практике, на производстве и в 

быту. 

Химические элементы. Атомы и молекулы. Простые и сложные вещества. Аллотропия на 

примере кислорода. Основные положения атомно - молекулярного учения. Ионы. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Знаки (символы) химических элементов. Информация, которую несут знаки химических 

элементов. Этимология названий некоторых химических элементов. Периодическая 

таблица химических элементов Д. И. Менделеева: короткопериодный и длиннопериодный 

варианты. Периоды и группы. Главная и побочная подгруппы, или А- и Б-группы. 

Относительная атомная масса. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительная молекулярная масса. 

Массовая доля химического элемента в соединении. Информация, которую несут 

химические формулы. 

Валентность. Структурные формулы. Химические элементы с постоянной и переменной 

валентностью. Вывод формулы соединения по валентности. Определение валентности 

химического элемента по формуле вещества. Составление названий соединений, 

состоящих из двух химических элементов, по валентности. Закон постоянства состава 

веществ. 

Химические реакции. Реагенты и продукты реакции. Признаки химических реакций. 

Условия их протекания и прекращения. Реакции горения. Экзотермические и 

эндотермические реакции. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Составление химических 

уравнений. Информация, которую несѐт химическое уравнение. 



Классификация химических реакций по составу и числу реагентов и продуктов. Типы 

химических реакций. Реакции соединения, разложения, замещения и обмена. 

Катализаторы и катализ. 

Демонстрации 

Коллекция материалов и изделий из них. 

Модели, используемые на уроках физики, биологии и географии. 

Объѐмные и шаростержневые модели некоторых химических веществ. 

Модели кристаллических решѐток. 

Собирание прибора для получения газа и проверка его на герметичность. 

Возгонка сухого льда, иода или нафталина. 

Агрегатные состояния воды. 

Разделение двух несмешивающихся жидкостей с помощью делительной воронки. 

Дистиллятор и его работа. 

Установка для фильтрования и еѐ работа. 

Установка для выпаривания и еѐ работа. 

Коллекция бытовых приборов для фильтрования воздуха. 

Разделение красящего вещества фломастера с помощью бумажной хроматографии. 

Модели аллотропных модификаций углерода и серы. 

Получение озона. 

Портреты Й. Я. Берцелиуса и Д. И. Менделеева. 

Короткопериодный и длиннопериодный варианты Периодической системы Д. И. 

Менделеева 

Конструирование шаростержневых моделей молекул. 

Аппарат Киппа. 

Выделение и поглощение тепла- признак химической реакции. 

Разложение бихромата аммония. 

Горение серы и магниевой ленты. 

Портреты М. В. Ломоносова и А. Л. Лавуазье. 

Опыты, иллюстрирующие закон сохранения массы веществ. 

Горение фосфора, растворение продукта горения в воде и исследование полученного 

раствора лакмусом . 

Разложение воды электрическим током 

Взаимодействие соляной кислоты с цинком. 

Получение гидроксида меди(П) и его разложение при нагревании. 

Лабораторные опыты 

Ознакомление с коллекцией лабораторной посуды. 

Проверка прибора для получения газов на герметичность. 

До какой температуры можно нагреть вещество. 

Измерение температуры кипения воды с помощью лабораторного термометра и датчика 

температуры 

Ознакомление с минералами, образующими гранит. 

Приготовление гетерогенной смеси порошков серы и железа и их разделение. 

Взаимодействие растворов хлоридов и иодидов калия с раствором нитрата серебра. 

Получение гидроксида меди(П) и его взаимодействие с серной кислотой. 

Взаимодействие раствора соды с кислотой. 

Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия щѐлочи и 

кислоты. 

Проверка закона сохранения массы веществ на примере взаимодействия щѐлочи и соли 

железа (III). 

Разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV). 11.Замещение железом 

меди в медном купоросе. 



Взаимодействие раствора медного купороса со стальной скрепкой или кнопкой. 

      Практические работы 

1.Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила техники безопасности и  

некоторые виды работ при работе в кабинете химии.  

 2.Изучение строения пламени. 3.Анализ почвы. 

II. Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные 

отношения в химии  

Состав воздуха. Понятие об объѐмной доле (ф) компонента природной газовой смеси — 

воздуха. Расчѐт объѐма компонента газовой смеси по его объемной доле и наоборот. 

Кислород. Озон. Получение кислорода. Собирание и распознавание кислорода. 

Химические свойства кислорода: взаимодействие с металлами, неметаллами и сложными 

веществами. Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. 

Оксиды. Образование названий оксидов по их формулам. Составление формул оксидов по 

их названиям. Представители оксидов: вода и углекислый газ, негашѐная известь. 

Водород в природе. Физические и химические свойства водорода, его получение и 

применение. 

Кислоты, их состав и классификация. Индикаторы. Таблица растворимости. Соляная и 

серная кислоты, их свойства и применение. 

Соли, их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид 

натрия, карбонат натрия, фосфат кальция. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Кратные единицы 

измерения количества вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и 

киломолярная массы вещества. 

Расчѐты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«постоянная Авогадро». 

Закон Авогадро. Молярный объѐм газообразных веществ. Относительная плотность 

одного газа по другому. 

Кратные единицы измерения — миллимолярный и киломолярный объемы газообразных 

веществ. 

Расчѐты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 

объем газов», «постоянная Авогадро». 

Расчѐты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный 

объѐм газов», «число Авогадро». 

Гидросфера. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды: 

взаимодействие с оксидами. 

Основания, их состав. Растворимость оснований в воде. Изменение окраски индикаторов в 

щелочной среде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. 

Растворитель и растворѐнное вещество. Растворы. Растворение. Гидраты. Массовая доля 

растворѐнного вещества. Расчѐты, связанные с использованием понятия «массовая доля 

растворѐнного вещества». 

Демонстрации 

Определение состава воздуха 

Получение кислорода разложением перманганата калия и пероксида водорода. 

Собирание методом вытеснения воздуха и воды. 

Распознавание кислорода. 

Горение магния, железа, угля, серы и фосфора в кислороде. 

Коллекция оксидов. 

Получение, собирание и распознавание водорода. 

Горение водорода. 

Взаимодействие водорода с оксидом меди(П). 

Коллекция минеральных кислот. 



Правило разбавления серой кислоты. 

Коллекция солей. 

Таблица растворимости оснований, кислот и солей в воде. 

Некоторые металлы, неметаллы и соединения количеством вещества в 

1 моль. 

Модель молярного объѐма газообразных веществ. 

Коллекция оснований. 

Определение кислотности почвы 

Лабораторные опыты 

Помутнение известковой воды при пропускании углекислого газа. 

Получение водорода взаимодействием цинка и соляной кислоты. 

Распознавание кислот индикаторами. 

Изменение окраски индикаторов в щелочной среде. 

Определение рН растворов кислот и щелочей. 

Изучение зависимости растворения вещества от температуры. 

Наблюдение за ростом кристаллов. 

Пересыщенный раствор 

Ознакомление с препаратами домашней или школьной аптечки — растворами пероксида 

водорода, спиртовой настойки иода и нашатырного спирта.  

 

Практические работы 

4.Получение, собирание и распознавание кислорода. 

5.Получение, собирание и распознавание водорода. 

6.Приготовление растворов солей с их заданной массовой долей. 

III.Основные классы неорганических соединений  

Обобщение сведений об оксидах, их классификации, названиях и свойствах. Способы 

получения оксидов. 

Основания, их классификация, названия и свойства. Взаимодействие с кислотами, 

кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований. Способы 

получения оснований. 

Кислоты, их классификация и названия. Общие химические свойства кислот. 

Взаимодействие кислот с металлами. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 

Взаимодействие кислот с основаниями — реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот 

с солями. Получение бескислородных и кислородсодержащих кислот. 

Соли, их классификация и свойства. Взаимодействие солей с металлами, особенности этих 

реакций. Взаимодействие солей с солями. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами 

неорганических веществ. 

Лабораторные опыты 

Взаимодействие оксида кальция с водой. 

Помутнение известковой воды. 

 Основания. Реакция нейтрализации. 

Получение гидроксида меди(П) и его взаимодействие с кислотой. 

Разложение гидроксида меди(П) при нагревании. 

Взаимодействие кислот с металлами. 

Взаимодействие кислот с солями. 

Ознакомление с коллекцией солей. 

Взаимодействие сульфата меди(П) с железом. 

Взаимодействие солей с солями. 

Генетическая связь на примере соединений меди. 



Практические работы 

7.Решение экспериментальных задач. 

IV.Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева и строение атома  

Естественные семейства химических элементов: щелочные и щелочноземельные металлы, 

галогены, инертные (благородные) газы. Амфотерность. Амфотерные оксиды и 

гидроксиды. Комплексные соли. 

Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона и создание им Периодической 

системы химических элементов. 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении 

атомов. Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная 

модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь 

понятий «протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Микромир. Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов 

№№ 1-20. Понятие о завершенном электронном уровне. 

Изотопы. Физический смысл символики Периодической системы. Современная 

формулировка Периодического закона. Изменения свойств элементов в периодах и 

группах, как функция строения электронных оболочек атомов. 

Характеристика элемента-металла и элемента-неметалла по их положению в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Демонстрации 

Различные формы таблиц периодической системы. 

Моделирование построения Периодической системы 

Д. И. Менделеева. 

Модели атомов химических элементов. 

Модели атомов элементов 1—3-го периодов 

Лабораторные опыты. 

Получение амфотерного гидроксида и исследование его свойств. 

 

V. Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции  

Ионная химическая связь. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Схемы 

образования ионной связи для бинарных соединений. Ионные кристаллические решѐтки и 

физические свойства веществ с этим типом решѐток. Понятие о формульной единице 

вещества. 

Ковалентная химическая связь. Электронные и структурные формулы. Ковалентная 

неполярная связь. Схемы образования ковалентной связи для бинарных соединении. 

Молекулярные и атомные кристаллические решѐтки, и свойства веществ с этим типом 

решѐток. 

Электроотрицательность. Ряд электроотрицательности. Ковалентная полярная химическая 

связь. Диполь. Схемы образования ковалентной полярной связи для бинарных 

соединений. Молекулярные и атомные кристаллические решѐтки, свойства веществ с этим 

типом решѐток. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решѐтка. Свойства 

веществ с этим типом решѐток. Единая природа химических связей. 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Правила расчѐта 

степеней окисления по формулам химических соединений. 

Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней окисления для 

элементов, образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена и 

окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и 



восстановление. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций 

методом электронного баланса. 

 Демонстрации 

Видео фрагменты и слайды «Ионная химическая связь ». 

Коллекция веществ с ионной химической связью. 

Модели ионных кристаллических решѐток. 

Видеофрагменты и слайды «Ковалентная химическая связь». 

Коллекция веществ молекулярного и атомного строения. 

Модели молекулярных и атомных кристаллических решѐток. 

Видеофрагменты и слайды «Металлическая химическая связь». 

Коллекция «Металлы и сплавы». 

Взаимодействие цинка с серой, соляной кислотой, хлоридом меди(П). 

Горение магния. 

Взаимодействие хлорной и сероводородной воды. 

Температура плавления веществ с разными типами кристаллических решѐток 

Лабораторные опыты  
Изготовление модели, иллюстрирующей свойства металлической связи 

 

9 КЛАСС 

Вещество и химическая реакция 

Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение атомов. Закономерности в изменении свойств химических элементов первых 

трѐх периодов, калия, кальция и их соединений в соответствии с положением элементов в 

Периодической системе и строением их атомов. 

Строение вещества: виды химической связи. Типы кристаллических решѐток, зависимость 

свойств вещества от типа кристаллической решѐтки и вида химической связи. 

Классификация и номенклатура неорганических веществ. Химические свойства веществ, 

относящихся к различным классам неорганических соединений, генетическая связь 

неорганических веществ. 

Классификация химических реакций по различным признакам (по числу и составу 

участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по изменению степеней 

окисления химических элементов, по обратимости, по участию катализатора). Экзо- и 

эндотермические реакции, термохимические уравнения. 

Понятие о скорости химической реакции. Понятие об обратимых и необратимых 

химических реакциях. Понятие о гомогенных и гетерогенных реакциях. Понятие о 

катализе. Понятие о химическом равновесии. Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции и положение химического равновесия. 

Окислительно-восстановительные реакции, электронный баланс окислительно-

восстановительной реакции. Составление уравнений окислительно--восстановительных 

реакций с использованием метода электронного баланса. 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Катионы, 

анионы. Механизм диссоциации веществ с различными видами химической связи. 

Степень диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена, полные и 

сокращѐнные ионные уравнения реакций. Свойства кислот, оснований и солей в свете 

представлений об электролитической диссоциации. Качественные реакции на ионы. 

Понятие о гидролизе солей. 

Химический эксперимент:  



ознакомление с моделями кристаллических решѐток неорганических веществ – металлов 

и неметаллов (графита и алмаза), сложных веществ (хлорида натрия), исследование 

зависимости скорости химической реакции от воздействия различных факторов, 

исследование электропроводности растворов веществ, процесса диссоциации кислот, 

щелочей и солей (возможно использование видео материалов), проведение опытов, 

иллюстрирующих признаки протекания реакций ионного обмена (образование осадка, 

выделение газа, образование воды), опытов, иллюстрирующих примеры окислительно-

восстановительных реакций (горение, реакции разложения, соединения), распознавание 

неорганических веществ с помощью качественных реакций на ионы, решение 

экспериментальных задач. 

Неметаллы и их соединения 

Общая характеристика галогенов. Особенности строения атомов, характерные степени 

окисления. Строение и физические свойства простых веществ – галогенов. Химические 

свойства на примере хлора (взаимодействие с металлами, неметаллами, щелочами). 

Хлороводород. Соляная кислота, химические свойства, получение, применение. Действие 

хлора и хлороводорода на организм человека. Важнейшие хлориды и их нахождение в 

природе. 

Общая характеристика элементов VIА-группы. Особенности строения атомов, 

характерные степени окисления. Строение и физические свойства простых веществ – 

кислорода и серы. Аллотропные модификации кислорода и серы. Химические свойства 

серы. Сероводород, строение, физические и химические свойства. Оксиды серы как 

представители кислотных оксидов. Серная кислота, физические и химические свойства 

(общие как представителя класса кислот и специфические). Химические реакции, 

лежащие в основе промышленного способа получения серной кислоты. Применение 

серной кислоты. Соли серной кислоты, качественная реакция на сульфат-ион. Нахождение 

серы и еѐ соединений в природе. Химическое загрязнение окружающей среды 

соединениями серы (кислотные дожди, загрязнение воздуха и водоѐмов), способы его 

предотвращения. 

Общая характеристика элементов VА-группы. Особенности строения атомов, характерные 

степени окисления. Азот, распространение в природе, физические и химические свойства. 

Круговорот азота в природе. Аммиак, его физические и химические свойства, получение и 

применение. Соли аммония, их физические и химические свойства, применение. 

Качественная реакция на ионы аммония. Азотная кислота, еѐ получение, физические и 

химические свойства (общие как представителя класса кислот и специфические). 

Использование нитратов и солей аммония в качестве минеральных удобрений. 

Химическое загрязнение окружающей среды соединениями азота (кислотные дожди, 

загрязнение воздуха, почвы и водоѐмов). Фосфор, аллотропные модификации фосфора, 

физические и химические свойства. Оксид фосфора (V) и фосфорная кислота, физические 

и химические свойства, получение. Использование фосфатов в качестве минеральных 

удобрений. 

Общая характеристика элементов IVА-группы. Особенности строения атомов, 

характерные степени окисления. Углерод, аллотропные модификации, распространение в 

природе, физические и химические свойства. Адсорбция. Круговорот углерода в природе. 

Оксиды углерода, их физические и химические свойства, действие на живые организмы, 

получение и применение. Экологические проблемы, связанные с оксидом углерода (IV), 

гипотеза глобального потепления климата, парниковый эффект. Угольная кислота и еѐ 



соли, их физические и химические свойства, получение и применение. Качественная 

реакция на карбонат-ионы. Использование карбонатов в быту, медицине, 

промышленности и сельском хозяйстве. 

Первоначальные понятия об органических веществах как о соединениях углерода (метан, 

этан, этилен, ацетилен, этанол, глицерин, уксусная кислота). Природные источники 

углеводородов (уголь, природный газ, нефть), продукты их переработки (бензин), их роль 

в быту и промышленности. Понятие о биологически важных веществах: жирах, белках, 

углеводах – и их роли в жизни человека. Материальное единство органических и 

неорганических соединений. 

Кремний, его физические и химические свойства, получение и применение. Соединения 

кремния в природе. Общие представления об оксиде кремния (IV) и кремниевой кислоте. 

Силикаты, их использование в быту, в промышленности. Важнейшие строительные 

материалы: керамика, стекло, цемент, бетон, железобетон. Проблемы безопасного 

использования строительных материалов в повседневной жизни. 

Химический эксперимент:  

изучение образцов неорганических веществ, свойств соляной кислоты, проведение 

качественных реакций на хлорид-ионы и наблюдение признаков их протекания, опыты, 

отражающие физические и химические свойства галогенов и их соединений (возможно 

использование видеоматериалов), ознакомление с образцами хлоридов (галогенидов), 

ознакомление с образцами серы и еѐ соединениями (возможно использование 

видеоматериалов), наблюдение процесса обугливания сахара под действием 

концентрированной серной кислоты, изучение химических свойств разбавленной серной 

кислоты, проведение качественной реакции на сульфат-ион и наблюдение признака еѐ 

протекания, ознакомление с физическими свойствами азота, фосфора и их соединений 

(возможно использование видеоматериалов), образцами азотных и фосфорных удобрений, 

получение, собирание, распознавание и изучение свойств аммиака, проведение 

качественных реакций на ион аммония и фосфат-ион и изучение признаков их 

протекания, взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью (возможно 

использование видеоматериалов), изучение моделей кристаллических решѐток алмаза, 

графита, фуллерена, ознакомление с процессом адсорбции растворѐнных веществ 

активированным углѐм и устройством противогаза, получение, собирание, распознавание 

и изучение свойств углекислого газа, проведение качественных реакций на карбонат и 

силикат-ионы и изучение признаков их протекания, ознакомление с продукцией 

силикатной промышленности, решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие 

неметаллы и их соединения». 

Металлы и их соединения 

Общая характеристика химических элементов – металлов на основании их положения в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. 

Строение металлов. Металлическая связь и металлическая кристаллическая решѐтка. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Физические и химические свойства 

металлов. Общие способы получения металлов. Понятие о коррозии металлов, основные 

способы защиты их от коррозии. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза) и их 

применение в быту и промышленности. 

Щелочные металлы: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева, строение их атомов, нахождение в природе. Физические и химические 

свойства (на примере натрия и калия). Оксиды и гидроксиды натрия и калия. Применение 



щелочных металлов и их соединений. 

Щелочноземельные металлы магний и кальций: положение в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева, строение их атомов, нахождение в природе. 

Физические и химические свойства магния и кальция. Важнейшие соединения кальция 

(оксид, гидроксид, соли). Жѐсткость воды и способы еѐ устранения. 

Алюминий: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева, строение атома, нахождение в природе. Физические и химические свойства 

алюминия. Амфотерные свойства оксида и гидроксида алюминия. 

Железо: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, 

строение атома, нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. 

Оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и железа (III), их состав, свойства и получение. 

Химический эксперимент:  

ознакомление с образцами металлов и сплавов, их физическими свойствами, изучение 

результатов коррозии металлов (возможно использование видеоматериалов), 

особенностей взаимодействия оксида кальция и натрия с водой (возможно использование 

видеоматериалов), исследование свойств жѐсткой воды, процесса горения железа в 

кислороде (возможно использование видеоматериалов), признаков протекания 

качественных реакций на ионы: магния, кальция, алюминия, цинка, железа (II) и железа 

(III), меди (II), наблюдение и описание процессов окрашивания пламени ионами натрия, 

калия и кальция (возможно использование видеоматериалов), исследование амфотерных 

свойств гидроксида алюминия и гидроксида цинка, решение экспериментальных задач по 

теме «Важнейшие металлы и их соединения». 

Химия и окружающая среда 

Вещества и материалы в повседневной жизни человека. Безопасное использование 

веществ и химических реакций в быту. Первая помощь при химических ожогах и 

отравлениях.  

Химическое загрязнение окружающей среды (предельная допустимая концентрация 

веществ, далее – ПДК). Роль химии в решении экологических проблем. 

Химический эксперимент:  

изучение образцов материалов (стекло, сплавы металлов, полимерные материалы). 

Межпредметные связи 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 9 классе осуществляется через 

использование как общих естественно-научных понятий, так и понятий, являющихся 

системными для отдельных предметов естественно--научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, закон, теория, анализ, 

синтез, классификация, периодичность, наблюдение, эксперимент, моделирование, 

измерение, модель, явление, парниковый эффект, технология, материалы.  

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, 

радиоактивность, молекула, электрический заряд, проводники, полупроводники, 

диэлектрики, фотоэлемент, вещество, тело, объѐм, агрегатное состояние вещества, газ, 

раствор, растворимость, кристаллическая решѐтка, сплавы, физические величины, 

единицы измерения, космическое пространство, планеты, звѐзды, Солнце. 

Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера, экосистема, минеральные удобрения, 

микроэлементы, макроэлементы, питательные вещества. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные ископаемые, 

топливо, водные ресурсы.



 

 

 

 

 

 

3.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания, с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

8 класс  

Тема Количество 

часов 

Тема 1. Первоначальные химические понятия. 

Строение атома. Химическая связь 

     24 

Вводный инструктаж по ТБ. Предмет химии. Роль химии в жизни человека. 

Л.о. № 1, 2 

       1 

Методы изучения химии.         1 

Агрегатные состояния веществ. Л.о. № 3, 4        1 

 Практическая работа № 1. «Правила техники безопасности и некоторые 

виды работ в химической лаборатории (кабинете химии)» 

       1 

 Физические явления в химии. Л.о. № 5, 6        2 

Практическая работа № 2 «Изучение строения пламени»        1 

Практическая работа № 3 «Анализ почвы»        1 

Атомно-молекулярное учение. Химические элементы        1 

Знаки химических элементов. Периодическая таблица химических 

элементов Д. И. Менделеева 

       2 

Химические формулы        2 

Валентность        2 

 Химические реакции.  Л.о.7, 8, 9        2 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Л.о.№10, 11        2 

Типы химических реакций. Л. о. 12, 13        2 

Повторение и обобщение по теме «Первоначальные химические понятия        1 

Контрольная работа по теме «Первоначальные химические понятия        1 

Анализ контрольной работы по теме «Первоначальные химические понятия        1 

Тема 2. Важнейшие классы неорганических веществ. 

Количественные отношения в химии 

        27 

Воздух и его состав         1 

Решение задач на объѐмную долю         1 

Кислород         1 

Практическая работа № 4 «Получение, собирание, распознавание 

кислорода» 

        1 

Оксиды. Л. № 14         2 

Водород. Л.о. № 15         1 

Практическая работа № 5 «Получение, собирание, распознавание 

водорода» 

        1 

Кислоты. Л.о. № 16         2 

Соли          2 

Количество вещества         1 

Молярный объѐм газообразных веществ         1 



 

 

 

 

Решение расчѐтных задач         2 

Расчѐты по химическим уравнениям         2 

 Вода. Основания. Л.о. 18, 19         2 

Растворы. Массовая доля растворенного вещества. Л.о. 19,  20, 21         2 

Практическая работа № 6 «Приготовление раствора с заданной массовой 

долей растворѐнного вещества» 

        1 

 Решение задач  на массовую долю растворенного вещества. Л.о. 22         1 

 Обобщение и систематизация знаний по теме «Важнейшие представители 

неорганических веществ. Количественные отношения в химии» 

        1 

Контрольная работа по теме «Важнейшие представители неорганических 

веществ. Количественные отношения в химии» 

        1 

 Анализ контрольной работы и работа над ошибками         1 

Тема 3. Основные классы неорганических веществ          19 

Оксиды: классификация и свойства. Л.о 23         3 

Основания: классификация и свойства. Л.о 24, 25, 26, 27         3 

Кислоты: классификация и свойства. Л.о. 28, 29         3 

Соли: классификация и свойства. Л.о. 30, 31, 32         3 

Генетическая связь между классами неорганических веществ. Л.о 33         2 

Практическая работа № 7 «Решение экспериментальных задач по теме 

«Основные классы неорганических соединений»» 

        1 

 Обобщение по теме «Основные классы неорганических соединений»         2 

Контрольная работа по теме «Основные классы неорганических 

соединений 

        1 

Анализ контрольной работы по теме «Основные классы неорганических 

соединений» 

        1 

Тема 4. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева  

       14 

 Естественные семейства химических элементов.         1 

Амфотерность. Л.о. 34         1 

 Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона         1 

Основные сведения о строении атома. Изотопы         2 

Строение электронных оболочек атомов химических элементов « № 1-20 в 

Периодической таблице химических элементов 

        2 

 Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева         1 

Характеристика химического элемента на основании его положения в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева 

        3 

 Обобщение знаний по теме «Периодический закон и периодическая 

система Д. И. Менделеева».Строение атома. 

        1 

Контрольная работа по теме «Периодический закон и ПСХЭ 

Д.И.Менделеева. Строение атома. 

        1 

Анализ контрольной работы по теме «Периодический закон и ПСХЭ 

Д.И.Менделеева. 

        1 

Тема 5. Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции          15 

Ионная химическая связь         2 

Ковалентная химическая связь         1 

 Ковалентная неполярная и полярная  химическая связь         2 



 

 

 

 

Металлическая  химическая связь. Л.о. 35         1 

Степень окисления         2 

Окислительно-восстановительные реакции         3 

Обобщение знаний по теме «Химическая связь. Окислительно-

восстановительные реакции» 

        2 

 Контрольная работа по теме «Химическая связь. Окислительно-

восстановительные реакции» 

        1 

Анализ контрольной работы по теме «Химическая связь. Окислительно-

восстановительные реакции» 

        1 

Резервное время         3 

 

Практическая часть программы 

Тема 

Форма работы 

Контрольные 

работы 

Лабораторные 

работы 

Практические 

работы 

Тема 1. Первоначальные химические 

понятия. 

1 13 3 

Тема 2. Важнейшие представители 

неорганических веществ. Количественные 

отношения в химии 

1 9 3 

Тема 3. Основные классы неорганических 

соединений 

1 11 1 

Тема 4. Периодический закон и 

периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. Строение 

атома. 

1 1 — 

Тема 5. Химическая связь. Окислительно-

восстановительные  реакции 

1 1 — 

Итого за год 5 35 7 

 

9 класс  

№п/п  
 

Тема урока  
 

Количество часов Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольны

е работы  
 

Практич

еские 

работы  
 

1 

Периодический закон. 

Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00

adb59e 

2 
Закономерности в изменении свойств 

химических элементов первых трѐх 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00

https://m.edsoo.ru/00adb59e
https://m.edsoo.ru/00adb59e
https://m.edsoo.ru/00adb6b6


 

 

 

 

периодов adb6b6 

3 
Классификация и номенклатура 

неорганических веществ 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00

adb7e2 

4 
Виды химической связи и типы 

кристаллических решѐток 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00

adbac6 

5 
Классификация химических реакций 

по различным признакам 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00

adbcb0 

6 

Контрольная работа №1 по теме 

«Повторение и углубление знаний 

основных разделов курса 8 класса» 

 1   1   0   

7 

Понятие о скорости химической 

реакции. Понятие о гомогенных и 

гетерогенных реакциях 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00

adbe9a 

8 

Понятие о химическом равновесии. 

Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции и положение 

химического равновесия 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00

adc28c 

9 
Окислительно-восстановительные 

реакции 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00

adcade 

10 

Теория электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые 

электролиты 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00

adcd68 

11 Ионные уравнения реакций  1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00

add448 

12 

Химические свойства солей в свете 

представлений об электролитической 

диссоциации 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00

add8b2 

13 Понятие о гидролизе солей  1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00

add9d4 

14 Обобщение и систематизация знаний  1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00

addd12 

15 
Практическая работа № 1. «Решение 

экспериментальных задач» 
 1   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00

addbfa 

16 

Контрольная работа №2 по теме 

«Электролитическая диссоциация. 

Химические реакции в растворах» 

 1   1   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00

addec0 

17 Химические свойства кислот и  1   0   0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00adb6b6
https://m.edsoo.ru/00adb7e2
https://m.edsoo.ru/00adb7e2
https://m.edsoo.ru/00adbac6
https://m.edsoo.ru/00adbac6
https://m.edsoo.ru/00adbcb0
https://m.edsoo.ru/00adbcb0
https://m.edsoo.ru/00adbe9a
https://m.edsoo.ru/00adbe9a
https://m.edsoo.ru/00adc28c
https://m.edsoo.ru/00adc28c
https://m.edsoo.ru/00adcade
https://m.edsoo.ru/00adcade
https://m.edsoo.ru/00adcd68
https://m.edsoo.ru/00adcd68
https://m.edsoo.ru/00add448
https://m.edsoo.ru/00add448
https://m.edsoo.ru/00add8b2
https://m.edsoo.ru/00add8b2
https://m.edsoo.ru/00add9d4
https://m.edsoo.ru/00add9d4
https://m.edsoo.ru/00addd12
https://m.edsoo.ru/00addd12
https://m.edsoo.ru/00addbfa
https://m.edsoo.ru/00addbfa
https://m.edsoo.ru/00addec0
https://m.edsoo.ru/00addec0


 

 

 

 

оснований в свете представлений об 

электролитической диссоциации 

https://m.edsoo.ru/00

add5d8 

18 

Общая характеристика галогенов. 

Химические свойства на примере 

хлора 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00

addfe2 

19 

Хлороводород. Соляная кислота, 

химические свойства, получение, 

применение 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00

ade104 

20 

Практическая работа № 2 по теме 

«Получение соляной кислоты, 

изучение еѐ свойств» 

 1   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00

ade348 

21 

Вычисления по уравнениям 

химических реакций, если один из 

реагентов дан в избытке 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00

ade488 

22 
Общая характеристика элементов 

VIА-группы 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00

ade64a 

23 

Аллотропные модификации серы. 

Нахождение серы и еѐ соединений в 

природе. Химические свойства серы 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00

ade64a 

24 
Сероводород, строение, физические и 

химические свойства 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00

ade802 

25 

Оксиды серы. Серная кислота, 

физические и химические свойства, 

применение 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00

adea28 

26 

Химические реакции, лежащие в 

основе промышленного способа 

получения серной кислоты. 

Химическое загрязнение 

окружающей среды соединениями 

серы 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00

adec8a 

27 
Вычисление массовой доли выхода 

продукта реакции 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00

adec8a 

28 

Общая характеристика элементов 

VА-группы. Азот, распространение в 

природе, физические и химические 

свойства 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00

adeea6 

29 

Аммиак, его физические и 

химические свойства, получение и 

применение 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00

adf004 

30 

Практическая работа № 3 по теме 

«Получение аммиака, изучение его 

свойств» 

 1   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00

adf180 

https://m.edsoo.ru/00add5d8
https://m.edsoo.ru/00add5d8
https://m.edsoo.ru/00addfe2
https://m.edsoo.ru/00addfe2
https://m.edsoo.ru/00ade104
https://m.edsoo.ru/00ade104
https://m.edsoo.ru/00ade348
https://m.edsoo.ru/00ade348
https://m.edsoo.ru/00ade488
https://m.edsoo.ru/00ade488
https://m.edsoo.ru/00ade64a
https://m.edsoo.ru/00ade64a
https://m.edsoo.ru/00ade64a
https://m.edsoo.ru/00ade64a
https://m.edsoo.ru/00ade802
https://m.edsoo.ru/00ade802
https://m.edsoo.ru/00adea28
https://m.edsoo.ru/00adea28
https://m.edsoo.ru/00adec8a
https://m.edsoo.ru/00adec8a
https://m.edsoo.ru/00adec8a
https://m.edsoo.ru/00adec8a
https://m.edsoo.ru/00adeea6
https://m.edsoo.ru/00adeea6
https://m.edsoo.ru/00adf004
https://m.edsoo.ru/00adf004
https://m.edsoo.ru/00adf180
https://m.edsoo.ru/00adf180


 

 

 

 

31 
Азотная кислота, еѐ физические и 

химические свойства 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00

adf306 

32 

Использование нитратов и солей 

аммония в качестве минеральных 

удобрений. Химическое загрязнение 

окружающей среды соединениями 

азота 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00

adf518 

33 

Фосфор. Оксид фосфора (V) и 

фосфорная кислота, физические и 

химические свойства, получение 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00

adf68a 

34 

Использование фосфатов в качестве 

минеральных удобрений. 

Загрязнение природной среды 

фосфатами 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00

adfc20 

35 
Углерод, распространение в природе, 

физические и химические свойства 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00

adfd9c 

36 

Оксиды углерода, их физические и 

химические свойства. Экологические 

проблемы, связанные с оксидом 

углерода (IV) 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00

adfebe 

37 Угольная кислота и еѐ соли  1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00

ae006c 

38 

Практическая работа № 4 по теме 

"Получение углекислого газа. 

Качественная реакция на карбонат-

ион" 

 1   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00

ae027e 

39 

Первоначальные понятия об 

органических веществах как о 

соединениях углерода 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00

ae054e 

40 Кремний и его соединения  1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00

ae080a 

41 

Практическая работа № 5. Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Важнейшие неметаллы и их 

соединения» 

 1   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00

ae0bf2 

42 

Контрольная работа №3 по теме 

«Важнейшие неметаллы и их 

соединения» 

 1   1   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00

ae0e18 

43 

Общая характеристика химических 

элементов — металлов. 

Металлическая связь и 

металлическая кристаллическая 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00

ae103e 

https://m.edsoo.ru/00adf306
https://m.edsoo.ru/00adf306
https://m.edsoo.ru/00adf518
https://m.edsoo.ru/00adf518
https://m.edsoo.ru/00adf68a
https://m.edsoo.ru/00adf68a
https://m.edsoo.ru/00adfc20
https://m.edsoo.ru/00adfc20
https://m.edsoo.ru/00adfd9c
https://m.edsoo.ru/00adfd9c
https://m.edsoo.ru/00adfebe
https://m.edsoo.ru/00adfebe
https://m.edsoo.ru/00ae006c
https://m.edsoo.ru/00ae006c
https://m.edsoo.ru/00ae027e
https://m.edsoo.ru/00ae027e
https://m.edsoo.ru/00ae054e
https://m.edsoo.ru/00ae054e
https://m.edsoo.ru/00ae080a
https://m.edsoo.ru/00ae080a
https://m.edsoo.ru/00ae0bf2
https://m.edsoo.ru/00ae0bf2
https://m.edsoo.ru/00ae0e18
https://m.edsoo.ru/00ae0e18
https://m.edsoo.ru/00ae103e
https://m.edsoo.ru/00ae103e


 

 

 

 

решѐтка. Физические свойства 

металлов 

44 

Общие способы получения металлов. 

Сплавы. Вычисления по уравнениям 

химических реакций, если один из 

реагентов содержит примеси 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00

ae1156 

45 Понятие о коррозии металлов  1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00

ae1278 

46 Щелочные металлы  1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00

ae14b2 

47 Оксиды и гидроксиды натрия и калия  1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00

ae14b2 

48 
Щелочноземельные металлы – 

кальций и магний 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00

ae15e8 

49 

Химические свойства металлов. 

Электрохимический ряд напряжений 

металлов 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00

ae1156 

50 Важнейшие соединения кальция  1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00

ae15e8 

51 Обобщение и систематизация знаний  1   0   0   

52 
Жѐсткость воды и способы еѐ 

устранения 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00

ae1886 

53 

Практическая работа № 6 по теме 

"Жѐсткость воды и методы еѐ 

устранения" 

 1   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00

ae1ae8 

54 Алюминий  1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00

ae1c64 

55 
Амфотерные свойства оксида и 

гидроксида 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00

ae1c64 

56 Железо  1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00

ae1d86 

57 
Оксиды, гидроксиды и соли железа 

(II) и железа (III) 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00

ae35e6 

58 Обобщение и систематизация знаний  1   0   0   

59 Практическая работа № 7. Решение  1   0   1  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00ae1156
https://m.edsoo.ru/00ae1156
https://m.edsoo.ru/00ae1278
https://m.edsoo.ru/00ae1278
https://m.edsoo.ru/00ae14b2
https://m.edsoo.ru/00ae14b2
https://m.edsoo.ru/00ae14b2
https://m.edsoo.ru/00ae14b2
https://m.edsoo.ru/00ae15e8
https://m.edsoo.ru/00ae15e8
https://m.edsoo.ru/00ae1156
https://m.edsoo.ru/00ae1156
https://m.edsoo.ru/00ae15e8
https://m.edsoo.ru/00ae15e8
https://m.edsoo.ru/00ae1886
https://m.edsoo.ru/00ae1886
https://m.edsoo.ru/00ae1ae8
https://m.edsoo.ru/00ae1ae8
https://m.edsoo.ru/00ae1c64
https://m.edsoo.ru/00ae1c64
https://m.edsoo.ru/00ae1c64
https://m.edsoo.ru/00ae1c64
https://m.edsoo.ru/00ae1d86
https://m.edsoo.ru/00ae1d86
https://m.edsoo.ru/00ae35e6
https://m.edsoo.ru/00ae35e6


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рабочая программа учебного предмета  

«Биология»  
Планируемые результаты освоения учебного предмета биологии 

 

экспериментальных задач по теме 

«Важнейшие металлы и их 

соединения» 

https://m.edsoo.ru/00

ae3de8 

60 

Вычисления по уравнениям 

химических реакций, если один из 

реагентов дан в избытке или 

содержит примеси. Вычисления 

массовой доли выхода продукта 

реакции 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00

ae1750 

61 Обобщение и систематизация знаний  1   0   0   

62 

Контрольная работа №4 по теме 

«Важнейшие металлы и их 

соединения» 

 1   1   0   

63 
Вещества и материалы в 

повседневной жизни человека 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00

ae3f50 

64 
Химическое загрязнение 

окружающей среды 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00

ae4270 

65 
Роль химии в решении экологических 

проблем 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00

ae4270 

66 
Резервный урок. Обобщение и 

систематизация знаний 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00

ae0d0a 

67 
Резервный урок. Обобщение и 

систематизация знаний 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00

adb33c 

68 
Резервный урок. Обобщение и 

систематизация знаний 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/00

ad9cb2 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68   4   7  

https://m.edsoo.ru/00ae3de8
https://m.edsoo.ru/00ae3de8
https://m.edsoo.ru/00ae1750
https://m.edsoo.ru/00ae1750
https://m.edsoo.ru/00ae3f50
https://m.edsoo.ru/00ae3f50
https://m.edsoo.ru/00ae4270
https://m.edsoo.ru/00ae4270
https://m.edsoo.ru/00ae4270
https://m.edsoo.ru/00ae4270
https://m.edsoo.ru/00ae0d0a
https://m.edsoo.ru/00ae0d0a
https://m.edsoo.ru/00adb33c
https://m.edsoo.ru/00adb33c
https://m.edsoo.ru/00ad9cb2
https://m.edsoo.ru/00ad9cb2


 

 

 

 

личностные результаты: 

1)      знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2)      реализация установок здорового образа жизни; 

3)      сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализиро-

вать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

1)      овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая,  

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2)      умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3)      способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью, своему и окружающих; 

4)      умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются 

1) формирование ценностного отношения к живой природе, к собственному организму; 

понимание роли биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира; 

2) умение применять систему биологических знаний: раскрывать сущность живого, называть 

отличия живого от неживого, перечислять основные закономерности организации, 

функционирования объектов, явлений, процессов живой природы, эволюционного развития 

органического мира в его единстве с неживой природой; сформированность представлений о 

современной теории эволюции и основных свидетельствах эволюции; 

3) владение основами понятийного аппарата и научного языка биологии: использование 

изученных терминов, понятий, теорий, законов и закономерностей для объяснения 

наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов; 

4) понимание способов получения биологических знаний; наличие опыта использования 

методов биологии с целью изучения живых объектов, биологических явлений и процессов: 

наблюдение, описание, проведение несложных биологических опытов и экспериментов, в 

том числе с  использованием аналоговых и цифровых приборов и инструментов; 

5) умение характеризовать основные группы организмов в системе органического мира (в 

том числе вирусы, бактерии, растения, грибы, животные): строение, процессы 

жизнедеятельности, их происхождение, значение в природе и жизни человека; 

6) умение объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение, 

сходства и отличия человека от животных, характеризовать строение и процессы 

жизнедеятельности организма человека, его приспособленность к различным экологическим 

факторам; 

7) умение описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризовать важнейшие 

биологические процессы в организмах растений, животных и человека; 

8) сформированность представлений о взаимосвязи наследования потомством признаков от 



 

 

 

 

родительских форм с организацией клетки, наличием в ней хромосом как носителей 

наследственной информации, об основных закономерностях наследования признаков; 

9) сформированность представлений об основных факторах окружающей среды, их роли в 

жизнедеятельности и эволюции организмов; представление об антропогенном факторе; 

10) сформированность представлений об экосистемах и значении биоразнообразия; о 

глобальных экологических проблемах, стоящих перед человечеством и способах 

их преодоления; 

11) умение решать учебные задачи биологического содержания, в том числе выявлять 

причинно-следственные связи, проводить расчѐты, делать выводы на  основании полученных 

результатов; 

12) умение создавать и применять словесные и графические модели для объяснения строения 

живых систем, явлений и процессов живой природы; 

13) понимание вклада российских и зарубежных учѐных в  развитие биологических наук; 

14) владение навыками работы с информацией биологического содержания, представленной 

в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм, моделей, 

изображений), критического анализа информации и оценки ее достоверности; 

15) умение планировать под руководством наставника и проводить учебное исследование 

или проектную работу в области биологии; с учетом намеченной цели формулировать 

проблему, гипотезу, ставить задачи, выбирать адекватные методы для их решения, 

формулировать выводы; публично представлять полученные результаты; 

16) умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных предметов; 

17) сформированность основ экологической грамотности: осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и охране природных экосистем, сохранению и 

укреплению здоровья человека; умение выбирать целевые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 

18) умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа жизни, 

сбалансированного питания и физической активности; неприятие вредных привычек и 

зависимостей; умение противодействовать лженаучным манипуляциям в области здоровья; 

19) овладение приемами оказания первой помощи человеку, выращивания культурных 

растений и ухода за домашними животными; 

 

2.Содержание учебного предмета 

 

 Рабочая программа соответствует учебно-методическому комплекту под редакцией В.В. 

Пасечника и примерной рабочей программе по биологии с использование оборудования 

центра «Точка роста». 

 

7 КЛАСС 

 Систематические группы растений 

Классификация растений. Вид как основная систематическая категория. Система 

растительного мира. Низшие, высшие споровые, высшие семенные растения. Основные 

таксоны (категории) систематики растений (царство, отдел, класс, порядок, семейство, род, 

вид). История развития систематики, описание видов, открытие новых видов. Роль 

систематики в биологии. 

Низшие растения. Водоросли. Общая характеристика водорослей. Одноклеточные и 

многоклеточные зелѐные водоросли. Строение и жизнедеятельность зелѐных водорослей. 

Размножение зелѐных водорослей (бесполое и половое). Бурые и красные водоросли, их 



 

 

 

 

строение и жизнедеятельность. Значение водорослей в природе и жизни человека. 

Высшие споровые растения. Моховидные (Мхи). Общая характеристика мхов. Строение и 

жизнедеятельность зелѐных и сфагновых мхов. Приспособленность мхов к жизни на сильно 

увлажнѐнных почвах. Размножение мхов, цикл развития на примере зелѐного мха кукушкин 

лѐн. Роль мхов в заболачивании почв и торфообразовании. Использование торфа и продуктов 

его переработки в хозяйственной деятельности человека. 

Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папоротниковидные (Папоротники). 

Общая характеристика. Усложнение строения папоротникообразных растений по сравнению 

с мхами. Особенности строения и жизнедеятельности плаунов, хвощей и папоротников. 

Размножение папоротникообразных. Цикл развития папоротника. Роль древних 

папоротникообразных в образовании каменного угля. Значение папоротникообразных в 

природе и жизни человека. 

Высшие семенные растения. Голосеменные. Общая характеристика. Хвойные растения, их 

разнообразие. Строение и жизнедеятельность хвойных. Размножение хвойных, цикл 

развития на примере сосны. Значение хвойных растений в природе и жизни человека. 

Покрытосеменные (цветковые) растения. Общая характеристика. Особенности строения и 

жизнедеятельности покрытосеменных как наиболее высокоорганизованной группы растений, 

их господство на Земле. Классификация покрытосеменных растений: класс Двудольные и 

класс Однодольные. Признаки классов. Цикл развития покрытосеменного растения. 

Семейства покрытосеменных (цветковых) растений (изучаются три семейства растений по 

выбору учителя с учѐтом местных условий, при этом возможно изучать семейства, не 

вошедшие в перечень, если они являются наиболее распространѐнными в данном регионе). 

Характерные признаки семейств класса Двудольные (Крестоцветные, или Капустные, 

Розоцветные, или Розовые, Мотыльковые, или Бобовые, Паслѐновые, Сложноцветные, или 

Астровые) и класса Однодольные (Лилейные, Злаки, или Мятликовые). Многообразие 

растений. Дикорастущие представители семейств. Культурные представители семейств, их 

использование человеком. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение строения одноклеточных водорослей (на примере хламидомонады и хлореллы). 

Изучение строения многоклеточных нитчатых водорослей (на примере спирогиры и 

улотрикса). 

Изучение внешнего строения мхов (на местных видах). 

Изучение внешнего строения папоротника или хвоща. 

Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян голосеменных растений (на 

примере ели, сосны или лиственницы). 

Изучение внешнего строения покрытосеменных растений.  

Изучение признаков представителей семейств: Крестоцветные (Капустные), Розоцветные 

(Розовые), Мотыльковые (Бобовые), Паслѐновые, Сложноцветные (Астровые), Лилейные, 

Злаки (Мятликовые) на гербарных и натуральных образцах. 

Определение видов растений (на примере трѐх семейств) с использованием определителей 

растений или определительных карточек. 

 Развитие растительного мира на Земле 

Эволюционное развитие растительного мира на Земле. Сохранение в земной коре 

растительных остатков, их изучение. «Живые ископаемые» растительного царства. Жизнь 



 

 

 

 

растений в воде. Первые наземные растения. Освоение растениями суши. Этапы развития 

наземных растений основных систематических групп. Вымершие растения. 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Развитие растительного мира на Земле (экскурсия в палеонтологический или краеведческий 

музей). 

 Растения в природных сообществах 

Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и условия неживой природы: 

свет, температура, влага, атмосферный воздух. Растения и условия живой природы: прямое и 

косвенное воздействие организмов на растения. Приспособленность растений к среде 

обитания. Взаимосвязи растений между собой и с другими организмами. 

Растительные сообщества. Видовой состав растительных сообществ, преобладающие в них 

растения. Распределение видов в растительных сообществах. Сезонные изменения в жизни 

растительного сообщества. Смена растительных сообществ. Растительность (растительный 

покров) природных зон Земли. Флора. 

Растения и человек 

Культурные растения и их происхождение. Центры многообразия и происхождения 

культурных растений. Земледелие. Культурные растения сельскохозяйственных угодий: 

овощные, плодово-ягодные, полевые. Растения города, особенность городской флоры. 

Парки, лесопарки, скверы, ботанические сады. Декоративное цветоводство. Комнатные 

растения, комнатное цветоводство. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

Охрана растительного мира. Восстановление численности редких видов растений: особо 

охраняемые природные территории (ООПТ). Красная книга России. Меры сохранения 

растительного мира. 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Изучение сельскохозяйственных растений региона.  

Изучение сорных растений региона. 

Грибы. Лишайники. Бактерии 

Грибы. Общая характеристика. Шляпочные грибы, их строение, питание, рост, размножение. 

Съедобные и ядовитые грибы. Меры профилактики заболеваний, связанных с грибами. 

Значение шляпочных грибов в природных сообществах и жизни человека. Промышленное 

выращивание шляпочных грибов (шампиньоны). 

Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых и дрожжевых грибов в природе и 

жизни человека (пищевая и фармацевтическая промышленность и другие). 

Паразитические грибы. Разнообразие и значение паразитических грибов (головня, спорынья, 

фитофтора, трутовик и другие). Борьба с заболеваниями, вызываемыми паразитическими 

грибами. 

Лишайники – комплексные организмы. Строение лишайников. Питание, рост и размножение 

лишайников. Значение лишайников в природе и жизни человека. 

Бактерии – доядерные организмы. Общая характеристика бактерий. Бактериальная клетка. 

Размножение бактерий. Распространение бактерий. Разнообразие бактерий. Значение 

бактерий в природных сообществах. Болезнетворные бактерии и меры профилактики 

заболеваний, вызываемых бактериями. Бактерии на службе у человека (в сельском хозяйстве, 

промышленности). 

Лабораторные и практические работы. 



 

 

 

 

Изучение строения одноклеточных (мукор) и многоклеточных (пеницилл) плесневых грибов. 

Изучение строения плодовых тел шляпочных грибов (или изучение шляпочных грибов на 

муляжах). 

Изучение строения лишайников. 

Изучение строения бактерий (на готовых микропрепаратах). 

Человек и его здоровье 

8 класс (70 часов, 2 часа в неделю) 

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека  

 Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их 

становление и методы исследования. 

Раздел 2. Происхождение человека  

 Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. 

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на нее. 

Человеческие расы. Человек как вид. 

Демонстрация плаката «Происхождение человека». 

Раздел 3. Строение организма  

 Общий обзор организма человека. Уровни организации. Структура тела. Органы и 

системы органов. Клеточное строение организма. Ткани. Внешняя и внутренняя среда 

организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств 

организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, 

биосинтез и биологическое окисление. Их значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост 

и развитие клетки. Состояние физиологического покоя и возбуждения. Ткани. Образование 

тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткань. Строение и функции 

нейрона. Синапс. Рефлекторная регуляция органов и систем организма. Центральная и 

периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и нервные узлы. 

Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и торможения, их 

значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и обратные 

связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений.  

Демонстрация расположения пероксида водорода ферментом каталазой.  

Лабораторная работа: Рассматривание клеток и тканей в микроскоп. Микропрепараты 

клеток, эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей. Самонаблюдение 

мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. Коленный рефлекс и др.  

Раздел  4. Опорно-двигательная система  

 Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, 

типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямохождению, трудовой 

деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединения костей: 

неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы). Строение мышц и сухожилий. Обзор 

мышц человеческого тела. Мышцы-антагонисты и синергисты. Работа скелетных мышц и их 

регуляция. Понятие о двигательной единице. Изменения мышцы при тренировке, 

последствия гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и статическая 

работа. Причины нарушения осанки и развития плоскостопия. Их выявление, 

предупреждение и исправление. Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах 

суставов.  

Демонстрация скелета и муляжей торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков, 

распилов костей. Приемы оказания первой помощи при травмах. 

Лабораторные работы: микроскопическое строение кости. Мышцы человеческого тела 

(выполняется либо в классе, либо дома). Утомление при статической и динамической работе. 



 

 

 

 

Выявление нарушений осанки. Выявление плоскостопия (выполняется дома). 

Самонаблюдения работы основных мышц, роль плечевого пояса в движении руки.  

Раздел 5. Внутренняя среда организма  

 Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. 

Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, 

лейкоциты). Их функции. Свертывание крови. Роль кальция и витамина К в свертывании 

крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. Борьба организма с инфекцией. 

Иммунитет. Защитные барьеры организма. Луи Пастер и И.И. Мечников. Антигены и 

антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. Иммунитет клеточный и 

гуморальный. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. 

Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители и 

переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение инфекционных болезней. 

Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные сыворотки.  

Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая 

совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов и 

тканей.  

Лабораторная работа: Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом. 

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма  

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение кровеносных и 

лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм 

сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное 

давление крови, пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при 

заболеваниях сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях.  

Демонстрация моделей сердца и торса человека, приемов измерения артериального 

давления по методу Короткова, приемов остановки кровотечений. ТР Нарушение 

кровообращения при наложении жгута 

Лабораторные работы: Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. 

Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровообращение,                                           
Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. Опыты, выясняющие природу 

пульса. Функциональная проба: реакция сердечнососудистой системы на дозированную 

нагрузку,  

 

Раздел 7. Дыхание  

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 

Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и околоносовых 

пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. Механизм вдоха и 

выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. 

Функциональные возможности дыхательной системы как показателя здоровья: жизненная 

емкость легких. Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. 

Туберкулез и рак легких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землей, 

электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой 

массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на организм.  

Демонстрация модели гортани; модели, поясняющей механизм вдоха и выдоха; приемов 

определения проходимости носовых ходов  маленьких детей; роли резонаторов, 

усиливающих звук; опыта по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе; 

измерение жизненной емкости легких; приемов искусственного дыхания. 



 

 

 

 

Лабораторные работы:Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдохаТР 

Определение частоты дыхания в покое и после физической нагрузки. Функциональные 

пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе.  

Раздел 8. Пищеварение (6 часов). 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 

пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, 

пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. 

Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их 

профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных 

инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях.  

Демонстрация.  Торс человека. 

Лабораторная работа: ТР Изучение кислотно-щелочного баланса пищевых продуктов. 
Действие ферментов слюны на крахмал. 

Самонаблюдения:определение положения слюнных желез; движение гортани при глотании. 

Раздел 9. Обмен веществ и энергии  

 Обмен веществ и энергии – основное свойство всех живых существ. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен белков, жиров,  углеводов, воды и минеральных солей. 

Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в 

обмене веществ. Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим 

питания. Основной и общий обмен. Энергетическая емкость пищи.  

Лабораторные работы: Установление зависимости между нагрузкой и уровнем 

энергетического обмена по результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и 

после нагрузки. Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат.    

Раздел  10. Покровные органы. Теплорегуляция. Выделение  

 Наружные покровы тела человека. Строение и функция кожи. Ногти и волосы. Роль 

кожи в обменных процессах, рецепторы кожи, участие в теплорегуляции. Уход за кожей, 

ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. Причины кожных 

заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и лечение у дерматолога. 

Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная 

помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и солнечном 

ударе. Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. 

Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение и работа почек. 

Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их 

предупреждение.  

Демонстрация  рельефнаятаблица «Строение кожи», модели почек, таблицы «Органы 

выделения». ТР Выделительная и терморегуляторная функция кожи 

Лабораторные и практические работы. ТР Определение кожно-сосудистой реакции 

(метод дермографизма). Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной 

поверхности кисти; определение типа кожи с помощью бумажной салфетки; определение 

совместимости шампуня с особенностями местной воды. 

Раздел 11. Нервная система  

 Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и 

головной мозг – центральная нервная система; нервы и нервные узлы – периферическая. 

Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции продолговатого, 

среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры 

больших полушарий. Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-

синтетическая и замыкательная функции коры больших полушарий головного мозга. Доли 

больших полушарий и сенсорные зоны коры. Соматический и автономный отделы нервной 



 

 

 

 

системы. Симпатический и парасимпатический подотделы автономной нервной системы. Их 

взаимодействие.  

Демонстрация модели головного мозга человека. 

Лабораторные работы: ТР Оценка функционального состояния вегетативной нервной 

системы. Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка 

и среднего мозга. Рефлексы продолговатого и среднего мозга; штриховое раздражение кожи 

– тест, определяющий изменение тонуса симпатической и парасимпатической системы 

автономной нервной системы при раздражении.  

Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств 

 Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой 

информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение глаза. 

Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть 

зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных 

болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. 

Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и 

внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов 

слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. Органы равновесия, кожно-

мышечной чувствительности, обоняния и вкуса. Их анализаторы. Взаимодействие 

анализаторов.  

Демонстрация моделей глаза и уха; опытов выявляющих функции радужной оболочки, 

хрусталика, палочек и колбочек. 

Лабораторные и практические работы. Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с 

бинокулярным зрением, а также  зрительные, слуховые, тактильные иллюзии. Обнаружение 

слепого пятна; определение остроты слуха. 

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика  

 Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. И.М. 

Сеченов и И.П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и условные 

рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-

торможения. Учение А.А. Ухтомского о доминанте.  

 Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 

Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, 

динамический стереотип. 

 Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности 

высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. 

Потребности людей и животных. Речь как средство общения и как средство организации 

своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических 

функций. Осознанные действия и интуиция.  

 Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, воображение, 

мышление.  

 Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и 

негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные 

отношения (чувства). 

Внимание. Физиологические основы внимания, виды внимания, его основные свойства. 

Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли, развитие наблюдательности и 

мышления. 

Демонстрация безусловных и условных рефлексов человека по методу речевого 

подкрепления; двойных изображений, иллюзий установки; выполнение тестов на 



 

 

 

 

наблюдательность и внимание, логическую и механическую память, консерватизм 

мышления и пр. 

Лабораторные и практические работы: Выработка навыка зеркального письма как пример 

разрушения старого и выработка нового динамического стереотипа. Изменение числа 

колебаний образа усеченной пирамиды при непроизвольном, произвольном внимании и при 

активной работе с объектом.  

Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система)  
 Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы 

эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и 

развитие, обмен веществ. Гормоны половых желез, надпочечников и поджелудочной железы. 

Причины сахарного диабета.  

Демонстрация модели черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза; 

модели гортани со щитовидной железой, почек с надпочечниками.  

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма  

 Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества 

полового размножение. Преимущества полового размножения. Мужская и женская половые 

системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола 

будущего ребенка. Менструации и поллюции. Образование и развитие зародыша: овуляция, 

оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. 

Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля – Мюллера и причины отступления от 

него. Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье 

человека. Наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся 

половым путем: СПИД, сифилис и др. Их профилактика. Развитие ребенка после рождения. 

Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. Половое созревание. Биологическая и 

социальная зрелость. Вред ранних половых контактов и абортов. Индивид и личность. 

Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни, межличностные 

отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склонности, способности. 

Выбор жизненного пути.  

Демонстрация тестов, определяющих типы темпераментов.  

 

Биология. Введение в общую биологию 

9 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

Введение  

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. 

Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие «жизнь». 

Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. Уровни 

организации живой природы. 

Демонстрация 

 Портреты ученых, внесших значительный вклад в развитие биологической науки. 

Раздел 1. Молекулярный уровень  

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и 

функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, 

нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические 

катализаторы. Вирусы. 

Демонстрация 

 Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам 

органических веществ. 



 

 

 

 

Лабораторные и практические работы 

1. Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой 

Раздел 2. Клеточный уровень  

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — структурная и 

функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения клеточной 

теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов 

клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение 

энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен в клетке клетки. 

Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о 

делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 

Демонстрация  

Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. Модели-

аппликации, иллюстрирующие деление клеток. Расщепление пероксида водорода с помощью 

ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Лабораторные и практические работы 

Строение растительной клетки. 

Плазмолиз и деплазмолиз в клетках растений. 

Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 

Наблюдение фаз митоза в клетках растений 

Раздел 3. Организменный уровень  

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности 

передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности 

изменчивости.  

Демонстрация 

Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление изменчивости организмов. 

Тема 4. Популяционно-видовой уровень  

Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюционных 

представлений. Популяция — элементарная единица эволюции. Борьба за существование и 

естественный отбор. Экология как наука. Экологические факторы и условия среды.  

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, 

изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность и ее 

относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов — микроэволюция. 

Макроэволюция. 

Демонстрация 

 Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые растения и животные. 

Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, 

приспособленность, результаты искусственного отбора. 

 Лабораторные и практические работы 

Изучение морфологического критерия вида. 

Экскурсии 

Причины многообразия видов в природе. 

Раздел 5. Экосистемный уровень  

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи питания. 

Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные биоценозы. 

Экологическая сукцессия. 



 

 

 

 

Демонстрация 

 Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели 

экосистем. 

 Экскурсии  

Биогеоценоз. 

Раздел 6. Биосферный уровень  

Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в 

биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального природопользования.  

Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. 

Краткая история развития органического мира. Доказательства эволюции. 

Демонстрация  

Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, скелеты позвоночных 

животных. 

 Лабораторные и практические работы 

Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

Экскурсии 

В краеведческий музей или на геологическое обнажение. 

Резерв времени — 3 часа  

 

 

3.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания, с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

7 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Тема урока  
 

Количество часов Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практические 

работы  
 

1 
Повторение материала 

6 класс 
 1   0   0  

https://m.edsoo.ru/863d44

9a 

2 
Повторение материала 

6 класса 
 1   0   0  

https://m.edsoo.ru/863d44

9a 

3 

Многоообразие 

растительных 

организмов и их 

классификация. 

 1   0   0  
https://m.edsoo.ru/863d44

9a 

4 

Экскурсия " Изучение 

разнообразия растений 

на пришкольной 

территории" 

 1   0   0   

5 Систематика растений  1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d44

9a 

6 Систематика растений  1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d44

9a 

https://m.edsoo.ru/863d449a
https://m.edsoo.ru/863d449a
https://m.edsoo.ru/863d449a
https://m.edsoo.ru/863d449a
https://m.edsoo.ru/863d449a
https://m.edsoo.ru/863d449a
https://m.edsoo.ru/863d449a
https://m.edsoo.ru/863d449a
https://m.edsoo.ru/863d449a
https://m.edsoo.ru/863d449a


 

 

 

 

7 

Низшие растения. 

Общая характеристика 

водорослей. 

Лабораторная работа 

«Изучение строения 

одноклеточных 

водорослей (на 

примере 

хламидомонады и 

хлореллы)» 

 1   0   0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d46

a2 

8 

Низшие растений. 

общая характеристика 

водорослей. 

Размножение зелѐных 

водорослей 

 1   0   0  
https://m.edsoo.ru/863d46

a2 

9 

Низшие растения. 

Зеленые водоросли. 

Практическая работа 

«Изучение строения 

многоклеточных 

нитчатых водорослей 

(на примере 

спирогиры и 

улотрикса)» 

 1   0   0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d48

32 

10 

Низшие растения. 

Зелѐные водоросли. 

Размножение зелѐных 

многоклеточных 

растений. 

 1   0   0.5  
https://m.edsoo.ru/863d49

9a 

11 

Низшие растения. 

Бурые и красные 

водоросли 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d49

9a 

12 
Высшие споровые 

растения 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d4f

c6 

13 

Общая характеристика 

и строение мхов. 

Практическая работа 

«Изучение внешнего 

строения мхов (на 

местных видах)» 

 1   0   0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d4b

02 

14 
Общая характеристика 

и строение мхов 
 1   0   0   

15 

Цикл развития мхов. 

Роль мхов в природе и 

деятельности человека 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d4e

5e 

https://m.edsoo.ru/863d46a2
https://m.edsoo.ru/863d46a2
https://m.edsoo.ru/863d46a2
https://m.edsoo.ru/863d46a2
https://m.edsoo.ru/863d4832
https://m.edsoo.ru/863d4832
https://m.edsoo.ru/863d499a
https://m.edsoo.ru/863d499a
https://m.edsoo.ru/863d499a
https://m.edsoo.ru/863d499a
https://m.edsoo.ru/863d4fc6
https://m.edsoo.ru/863d4fc6
https://m.edsoo.ru/863d4b02
https://m.edsoo.ru/863d4b02
https://m.edsoo.ru/863d4e5e
https://m.edsoo.ru/863d4e5e


 

 

 

 

16 
Общая характеристика 

папоротникообразных 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d4f

c6 

17 

Особенности строения 

и жизнедеятельности 

плаунов, хвощей и 

папоротников. 

Практическая работа 

«Изучение внешнего 

строения папоротника 

или хвоща» 

 1   0   0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d51

2e 

18 

Особенности строения 

и жизнедеятельности 

плаунов, хвощей и 

папоротников. 

 1   0   0  
https://m.edsoo.ru/863d51

2e 

19 

Размножение и цикл 

развития 

папоротникообразных. 

Значение 

папоротникообразных 

в природе и жизни 

человека 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d52

82 

20 

Общая характеристика 

хвойных растений. 

Практическая работа 

«Изучение внешнего 

строения веток, хвои, 

шишек и семян 

голосеменных 

растений (на примере 

ели, сосны или 

лиственницы)» 

 1   0   0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d55

a2 

21 

Общая характеристика 

хвойных растений. 

Размножение 

голосеменных 

растений. 

 1   0   0  
https://m.edsoo.ru/863d57

14 

22 

Значение хвойных 

растений в природе и 

жизни человека 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d57

14 

23 

Особенности строения 

и жизнедеятельности 

покрытосеменных 

растений. 

Практическая работа 

«Изучение внешнего 

строения 

 1   0   0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d58

68 

https://m.edsoo.ru/863d4fc6
https://m.edsoo.ru/863d4fc6
https://m.edsoo.ru/863d512e
https://m.edsoo.ru/863d512e
https://m.edsoo.ru/863d512e
https://m.edsoo.ru/863d512e
https://m.edsoo.ru/863d5282
https://m.edsoo.ru/863d5282
https://m.edsoo.ru/863d55a2
https://m.edsoo.ru/863d55a2
https://m.edsoo.ru/863d5714
https://m.edsoo.ru/863d5714
https://m.edsoo.ru/863d5714
https://m.edsoo.ru/863d5714
https://m.edsoo.ru/863d5868
https://m.edsoo.ru/863d5868


 

 

 

 

покрытосеменных 

растений» 

24 

Классификация и цикл 

развития 

покрытосеменных 

растений 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d5a

02 

25 

Семейства класса 

двудольные. 

Практическая работа 

«Изучение признаков 

представителей 

семейства 

Крестоцветные 

(Капустные) на 

гербарных и 

натуральных 

образцах» 

 1   0   0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d5b

88 

https://m.edsoo.ru/863d5d

ae 

https://m.edsoo.ru/863d5f

20 

https://m.edsoo.ru/863d60

7e 

https://m.edsoo.ru/863d61

e6 

26 

Семейства класса 

двудольные. 

Практическая работа " 

Изучение признаков 

представителей 

семейства 

Розоцветные" на 

гербарных и 

натуральных 

образцах" 

 1   0   0.5   

27 

Семейства класса 

двудольные 

Практическая работа 

«Изучение признаков 

представителей 

семейств: 

Мотыльковые 

(Бобовые) на 

гербарных и 

натуральных 

образцах» 

 1   0   0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d5b

88 

https://m.edsoo.ru/863d5d

ae 

https://m.edsoo.ru/863d5f

20 

https://m.edsoo.ru/863d60

7e 

https://m.edsoo.ru/863d61

e6 

28 

Семейства класса 

двудольные. 

Практическая работа " 

Изучение признаков 

представителей 

семейств Паслѐновые. 

 1   0   0.5  
https://m.edsoo.ru/863d61

e6 

29 

Семейства класса 

двудольные. 

Практическая работа " 

 1   0   0.5  
https://m.edsoo.ru/863d61

e6 

https://m.edsoo.ru/863d5a02
https://m.edsoo.ru/863d5a02
https://m.edsoo.ru/863d5b88
https://m.edsoo.ru/863d5b88
https://m.edsoo.ru/863d5dae
https://m.edsoo.ru/863d5dae
https://m.edsoo.ru/863d5f20
https://m.edsoo.ru/863d5f20
https://m.edsoo.ru/863d607e
https://m.edsoo.ru/863d607e
https://m.edsoo.ru/863d61e6
https://m.edsoo.ru/863d61e6
https://m.edsoo.ru/863d5b88
https://m.edsoo.ru/863d5b88
https://m.edsoo.ru/863d5dae
https://m.edsoo.ru/863d5dae
https://m.edsoo.ru/863d5f20
https://m.edsoo.ru/863d5f20
https://m.edsoo.ru/863d607e
https://m.edsoo.ru/863d607e
https://m.edsoo.ru/863d61e6
https://m.edsoo.ru/863d61e6
https://m.edsoo.ru/863d61e6
https://m.edsoo.ru/863d61e6
https://m.edsoo.ru/863d61e6
https://m.edsoo.ru/863d61e6


 

 

 

 

Изучение признаков 

представителей 

семейства 

Сложноцветные" 

30 

Характерные 

признаки семейств 

класса однодольные. 

Практическая работа 

«Изучение признаков 

представителей 

семейства Лилейные 

на гербарных и 

натуральных 

образцах» 

 1   0   0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d5b

88 

https://m.edsoo.ru/863d5d

ae 

https://m.edsoo.ru/863d5f

20 

https://m.edsoo.ru/863d60

7e 

https://m.edsoo.ru/863d61

e6 

31 

Характерные 

признаки семейств 

класса Однодольные. 

Практическая работа " 

Изучение 

представителей 

семейства Злаки ( 

Мятликовые" 

 1   0   0.5  
https://m.edsoo.ru/863d60

7e 

32 

Культурные 

представители 

семейств 

покрытосеменных, их 

использование 

человеком 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d63

4e 

33 

Культурные 

представители 

семейств 

покрытосеменных, их 

использование 

человеком. 

 1   0   0  
https://m.edsoo.ru/863d5f

20 

34 

Виртуальное 

путешествие в 

заповедник " 

Калужские засеки" 

 1   0   0   

35 

Зимняя экскурсия " 

Зимние явления в 

жизни растений" 

 1   0   0   

36 
Растения Калужской 

области 
 1   0   0   

37 
Обобщающий урок по 

теме " 
 1   0   0   

https://m.edsoo.ru/863d5b88
https://m.edsoo.ru/863d5b88
https://m.edsoo.ru/863d5dae
https://m.edsoo.ru/863d5dae
https://m.edsoo.ru/863d5f20
https://m.edsoo.ru/863d5f20
https://m.edsoo.ru/863d607e
https://m.edsoo.ru/863d607e
https://m.edsoo.ru/863d61e6
https://m.edsoo.ru/863d61e6
https://m.edsoo.ru/863d607e
https://m.edsoo.ru/863d607e
https://m.edsoo.ru/863d634e
https://m.edsoo.ru/863d634e
https://m.edsoo.ru/863d5f20
https://m.edsoo.ru/863d5f20


 

 

 

 

Систематические 

группы растений" 

38 

Контрольная работа 

по теме " 

Систематические 

группы растений" 

 1   1   0   

39 

Эволюционное 

развитие 

растительного мира на 

Земле 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d65

1a 

40 

Этапы развития 

наземных растений 

основных 

систематических 

групп 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d66

8c 

41 

Растения и среда 

обитания. 

Экологические 

факторы 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d67

ea 

42 

Растения и среда 

обитания. 

Экологические 

факторы. 

 1   0   0  
https://m.edsoo.ru/863d67

ea 

43 
Растительные 

сообщества 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d69

5c 

44 

Структура 

растительного 

сообщества 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d69

5c 

45 

Культурные растения 

и их происхождение. 

Культурные растения 

сельскохозяйственных 

угодий 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d6c

c2 

46 

Растения города. 

Декоративное 

цветоводство 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d6e

2a 

47 
Лекарственные 

растения 
 1   0   0  

https://m.edsoo.ru/863d6e

2a 

48 
Охрана растительного 

мира 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d6f

88 

49 

Бактерии - доядерные 

организмы. Общая 

характеристика 

бактерий. 

 1   0   0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d75

f0 

https://m.edsoo.ru/863d651a
https://m.edsoo.ru/863d651a
https://m.edsoo.ru/863d668c
https://m.edsoo.ru/863d668c
https://m.edsoo.ru/863d67ea
https://m.edsoo.ru/863d67ea
https://m.edsoo.ru/863d67ea
https://m.edsoo.ru/863d67ea
https://m.edsoo.ru/863d695c
https://m.edsoo.ru/863d695c
https://m.edsoo.ru/863d695c
https://m.edsoo.ru/863d695c
https://m.edsoo.ru/863d6cc2
https://m.edsoo.ru/863d6cc2
https://m.edsoo.ru/863d6e2a
https://m.edsoo.ru/863d6e2a
https://m.edsoo.ru/863d6e2a
https://m.edsoo.ru/863d6e2a
https://m.edsoo.ru/863d6f88
https://m.edsoo.ru/863d6f88
https://m.edsoo.ru/863d75f0
https://m.edsoo.ru/863d75f0


 

 

 

 

Лабораторная работа 

«Изучение строения 

бактерий (на готовых 

микропрепаратах)» 

50 

Бактерии - доядерные 

организмы. Общая 

характеристика 

бактерий. 

 1   0   0   

51 

Роль бактерий в 

природе и жизни 

человека 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d75

f0 

52 
Грибы. Общая 

характеристика 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d70

e6 

53 

Шляпочные грибы. 

Практическая работа 

«Изучение строения 

плодовых тел 

шляпочных грибов 

(или изучение 

шляпочных грибов на 

муляжах)» 

 1   0   0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d70

e6 

54 Шляпочные грибы  1   0   0   

55 

Плесневые и дрожжи. 

Практическая работа 

«Изучение строения 

одноклеточных 

(мукор) и 

многоклеточных 

(пеницилл) плесневых 

грибов» 

 1   0   0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d72

b2 

56 

Грибы -паразиты 

растений, животных и 

человека 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d72

b2 

57 

Лишайники - 

комплексные 

организмы. 

Практическая работа 

«Изучение строения 

лишайников» 

 1   0   0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863d74

60 

58 

Лишайники - 

комплексные 

организмы. П 

 1   0   0   

59 

Обобщающий урок по 

теме " Грибы. 

Лишайники. Грибы 

 1   0   0   

https://m.edsoo.ru/863d75f0
https://m.edsoo.ru/863d75f0
https://m.edsoo.ru/863d70e6
https://m.edsoo.ru/863d70e6
https://m.edsoo.ru/863d70e6
https://m.edsoo.ru/863d70e6
https://m.edsoo.ru/863d72b2
https://m.edsoo.ru/863d72b2
https://m.edsoo.ru/863d72b2
https://m.edsoo.ru/863d72b2
https://m.edsoo.ru/863d7460
https://m.edsoo.ru/863d7460


 

 

 

 

60 

Повторение. Строение 

и многообразие 

покрытосеменных 

растений. 

 1   0   0   

61 

Повторение. Строение 

и многообразие 

покрытосеменных 

растений. 

 1   0   0   

62 

Повторение. 

Жизнедеятельность 

растительного 

организма 

 1   0   0   

63 

Повторение. 

Жизнедеятельность 

растительного 

организма 

 1   0   0   

64 

Повторение. 

Жизнедеятельность 

растительного 

организма. 

 1   0   0   

65 ВПР  1   1   0   

66 
Итоговая контрольная 

работа 
 1   1   0   

67 

Экскурсия " 

разнообразие растений 

в весенний период" 

 1   0   0   

68 Повторение  1   0   0   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 68   3   9  

 

 

 

8 класс  

Тема Кол-во 

часов 

                                      Раздел 1. Введение (2часа) 

Науки, изучающие организм человека 1 

Становление наук о человеке. 1 

                                       Раздел 2. Происхождение человека (3часа) 1 

Систематическое положение человека. 

Историческое прошлое людей. 

1 

1 

 Расы человека. 1 

Раздел 3. Строение организма (4часа) 



 

 

 

 

Общий обзор организма 1 

Клеточное  строение организма. 1 

Ткани. Л.р.№1 «Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп» 1 

Рефлекторная регуляция. Л.р.№2. «Самонаблюдение мигательного 

рефлекса и условия его проявления и торможения».                                     

Л.р №3 «Коленный рефлекс» 

1 

Раздел 4. Опорно-двигательная система (7часов) 

Значение опорно-двигательной системы, еѐ состав. Строение костей.        

Л.р. № 4 «Микроскопическое строение кости» 

1 

Скелет человека. Осевой скелет. 1 

Добавочный скелет. Соединение костей. 1 

Строение мышц. Л.р.№5 «Мышцы человеческого тела» 1 

Работа скелетных мышц и их регуляция.                                                    

Л.р.№6 « Утомление при статической и динамической работе» 

1 

Осанка. Предупреждение плоскостопия. Л.р. № 7 «Выявление нарушений 

осанки. Л.р.№8  «Выявление плоскостопия» 

1 

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 1 

Раздел 5. Внутренняя среда организма (3 часа) 

Кровь и остальные компоненты внутренней среды организма.                    

Л.р. №9  «Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом» 

1 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. 1 

Иммунология на службе здоровья 1 

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма (6 часов) 

Транспортные системы организма. 1 

Круги кровообращения.                                                                                     

Л.р. №10 «Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке» 

1 

Строение и работа сердца. 1 

Движение крови по сосудам                                                                            

Л.р. №11. « Измерение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. 

Опыты, выясняющие природу пульса». 

1 

Гигиена сердечно-сосудистой системы. Л.р№12 «Функциональная проба: 

реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку». 

1 

Первая помощь при кровотечениях 1 

Раздел 7. Дыхание ( 4 часа) 

Значение дыхания. Органы дыхательной системы 1 

Лѐгкие. Лѐгочное и тканевое дыхание. 1 

Механизмы вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. 1 

Болезни и травмы органов дыхания, их профилактика, первая помощь. 

Л.р.№13« Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 

Л.р№14 «Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе» 

1 

Раздел 8. Пищеварение (6 часов) 



 

 

 

 

 Питание и пищеварение. 1 

Пищеварение в ротовой полости 1 

Пищеварение в желудке и двенадцатипѐрстной кишке.                               

Л.р. № 15. «Действие ферментов слюны на крахмал» 

1 

Функции тонкого и толстого кишечника. Всасывание. Аппендикс. 1 

Регуляция пищеварения 1 

Гигиена органов пищеварения. 

Предупреждение желудочно-кишечных инфекций. 

1 

Раздел 9. Обмен веществ и энергии  (3 часа) 

Обмен веществ и энергии 1 

Витамины. 1 

Энергозатраты человека и пищевой рацион.                                                  

Л.о. №16 «Установление зависимости между нагрузкой и  уровнем 

энергетического обмена.»                                                                                  

Л.р №17 «Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат». 

1 

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (4часа) 

Кожа - наружный покровный орган. 1 

Уход за кожей. Гигиена одежды и обуви. Болезни кожи. 1 

Терморегуляция организма. Закаливание. 1 

Выделение. 1 

Раздел 11 Нервная система человека (5часов) 

Значение нервной системы. 1 

Спинной мозг. 1 

Строение головного мозга. Функции отделов мозга. 

Л.р.№18«Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с 

функциями мозжечка и среднего мозга».           Л.р№19 «Рефлексы 

продолговатого и среднего мозга; штриховое раздражение кожи». 

1 

Функции переднего мозга. 1 

Соматический и автономный отделы нервной системы 1 

 Раздел 12 Анализаторы. Органы чувств. (5часов) 

Анализаторы. 1 

Зрительный анализатор. Л.р. №20 « Опыты, выявляющие иллюзии, 

связанные с бинокулярным зрением» 

1 

Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней. 1 

Слуховой анализатор 1 

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса. 1 

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика  (5часов) 

Вклад отечественных учѐных в разработку учения о ВНД 1 

Врождѐнные и приобретѐнные программы поведения. Л.р. №21 «Выработка 

навыка  зеркального письма как пример разрушения старого и выработка 

нового динамического стереотипа» 

1 



 

 

 

 

Сон и сновидения. 1 

Особенности ВНД человека. Речь и мышление. 1 

Воля, эмоции, внимание. Л.р. № 22  «Измерение числа колебаний образа 

усечѐнной пирамиды в различных условиях». 

1 

Раздел 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2часа) 

Роль эндокринной регуляции 1 

Функция желѐз внутренней и смешанной секреции 1 

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (5 часов) 

Жизненные циклы. Размножение. 1 

Развитие зародыша и плода. Беременность и роды 1 

Наследственные и врождѐнные заболевания. ЗППП. 1 

Развитие ребѐнка после рождения.  1 

Интересы, склонности, способности 1 

Повторение (4часа) 

Повторение 4 



 

 

 

 

 

Биология. Введение в общую биологию 

9 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

 

Тема Кол-во 

часов 

Введение(3 часа) 

Биология – наука о живой природе 1 

Методы исследования в биологии 1 

Сущность жизни и свойства живого 1 

Молекулярный уровень (10 часов) 

Уровни организации живой природы.  Молекулярный уровень: общая 

характеристика 

1 

 Углеводы  1 

Липиды 1 

Состав и строение белков 1 

Функции белков 1 

Нуклеиновые кислоты 1 

АТФ и другие органические соединения 1 

Биологические катализаторы.                                                                                

Л.р.№1 «Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой» 

1 

Вирусы 1 

Обобщающий урок по теме «Молекулярный уровень организации живой 

природы» 

1 

Клеточный уровень (14 часов) 

 Клеточный уровень: общая характеристика 1 

Общие сведения о клетках. Клеточная мембрана. Л.р № 2 « Плазмолиз и 

деплазмолиз в клетке растений» 

1 

Ядро клетки. Хромосомный набор клетки. Л.р № 3«Строение растительной 

клетки» 

1 

Эндоплазматическая сеть. Рибосомы. 

Комплекс Гольджи. Лизосомы. 

1 

 Митохондрии. Пластиды. Клеточный центр. Органоиды движения. 

Клеточные включения 

1 

Особенности строении клеток эукариот и прокариот.                                                  

Л. р.  № 4 «Рассматривание клеток растений, животных и грибов под 

микроскопом» 

1 

Ассимиляция и диссимиляция. Метаболизм. 1 

Энергетический обмен в клетке 1 

Фотосинтез и хемосинтез  1 

Автотрофы и гетеротрофы. 1 

Синтез белков в клетке. Генетический код. Транскрипция 1 

Синтез белков в клетке. Транспортные РНК. Трансляция 1 

Деление клетки. Митоз. Л.р № 5 «Наблюдение фаз митоза в клетках 

растений» 

1 

Обобщающий урок по теме « Клеточный уровень организации живой 

природы» 

1 

Организменный уровень (13 часов) 



 

 

 

 

Размножение организмов 1 

Развитие половых клеток. Мейоз. Оплодотворение 1 

Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон 1 

Закономерности наследования признаков, установленные Г. Менделем. 

Моногибридное скрещивание 

1 

Закон чистоты гамет. П.р.«Решение задач на моногибридное скрещивание» 1 

 Неполное доминирование. Анализирующее скрещивание. П.р. «Решение 

задач на  наследование признаков при неполном доминировании» 

1 

 Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков. 1 

 П.р. «Решение задач на дигибридное скрещивание» 1 

 Генетика пола. Сцепленное  с полом наследование. П.р. «Решение задач на 

наследование признаков, сцепленных с полом» 

1 

Закономерности изменчивости: модификационная изменчивость. Норма 

реакции. Л.р. № 6 «Выявление изменчивости организмов» 

1 

Закономерности изменчивости: мутационная изменчивость. 1 

Основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов. 1 

Обобщающий урок по теме  «Организменный уровень» 1 

Популяционно-видовой уровень (8 часов) 

Популяционно-видовой уровень: общая характеристика.                               

Л.р.№7 «Изучение морфологического критерия вида» 

1 

Экологические факторы и условия среды 1 

Происхождение видов. Развитие эволюционных представлений.  1 

 Популяция - элементарная единица вида 1 

Борьба за существование и  естественный отбор 1 

Видообразование 1 

Макроэволюция 1 

Обобщающий урок по теме «Популяционно-видовой уровень» 1 

Экосистемный уровень (6 часов) 

Сообщество, экосистема, биогеоценоз  1 

Состав и структура сообщества  1 

Межвидовые отношения организмов в экосистеме Круговорот вещества в 

биосфере 

1 

 Потоки вещества и энергии в экосистеме.  1 

Саморазвитие экосистемы. 1 

Экскурсия в биогеоценоз 1 

Биосферный уровень (11 часов) 

Биосфера. Средообразующая деятельность организмов Развитие 

эволюционного учения. 

1 

Круговорот вещества в биосфере  1 

Эволюция биосферы 1 

Гипотезы возникновения жизни 1 

Развитие представлений о происхождении жизни 1 

Развитие жизни на Земле. Эры древнейшей и древней жизни 1 

Развитие жизни в мезозое и кайнозое. Л.р.№ 8 « Изучение 

палеонтологических доказательств эволюции» 

1 

Антропогенное воздействие на биосферу 1 

Основы рационального природопользования 1 

Обобщающий урок по теме «Биосферный уровень» 1 



 

 

 

 

Экскурсия в краеведческий музей 1 

Повторение (3 часа) 

Повторение 3 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета  

«Музыка»  
1.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В соответствии со стандартами второго поколения оценивания подлежит опыт эмоционально-

ценностного отношения школьников к искусству; знание музыки и знания о музыки; опыт 

музыкально-творческой деятельности, проявляющейся в процессе слушания музыки, пения; 

способы учебно-познавательной, исследовательской деятельности; коммуникативные умения, 

способность к контролю и самоконтролю. Важным показателем успешности достижения 

планируемых результатов является участие школьников в различных формах культурно-

досуговой деятельности класса, школы, округа, района. 

Планируемые результаты. 

             По окончании VII класса школьники научатся: 

— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение к 

искусству; 

— понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств, 

различать их особенности; 

— выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать 

в различных формах  музицирования ;; 

— раскрывать образное содержание музыкальных произведений  разных форм, жанров и 

стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения в музыке; 

— понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности; 

— осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с  музицированием. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

Предметными результатами занятий по программе «Музыка» являются:  

- устойчивый интерес к музыке и художественным традициям своего народа, к различным 

видам музыкально-творческой деятельности; понимание значения музыки в жизни человека, 

представление о музыкальной картине мира; 

- освоение музыкальных произведений как духовного опыта поколений; 

- знание основных закономерностей музыкального искусства, умения и навыки в различных 

видах учебно-творческой деятельности. 

Учащиеся научатся: 

- понимать роль музыки в жизни человека; образное содержание музыкальных произведений, 

особенности претворения вечных тем искусства и жизни в произведениях разных жанров и 

стилей; определять по характерным признакам принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю – народная, классическая, религиозная, современная; 

- эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения различных 

жанров и стилей классической и современной музыки, обосновывать свои предпочтения в 

ситуации выбора; размышлять о знакомом музыкальном произведении; высказывать суждение 

об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

- понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 

искусства; получать представление о средствах музыкальной выразительности, музыкальной 



 

 

 

 

драматургии, приемах взаимодействия и развития музыкальных образов; анализировать 

различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую 

интерпретацию замысла композитора; 

- исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических 

произведений; участвовать в концертном исполнении песенного репертуара класса; 

- различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, сценической музыки; 

находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусства; 

- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкально- 

ритмическом  движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, изобразительной 

деятельности; 

- знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и исполнителей, 

узнавать наиболее значимые их произведения и интерпретации; приводить примеры их 

произведений 

Метапредметными  результатами изучения музыки являются освоенные способы 

деятельности, применимые при решении проблем в реальных жизненных ситуациях: 

- сравнение, анализ, обобщение, нахождение ассоциативных связей между произведениями 

разных видов искусства; 

- работа с разными источниками информации; стремление к самостоятельному общению с 

искусством и художественному самообразованию; 

- умение чувствовать в музыкально-эстетической жизни, класса, школы, города и др. И 

продуктивно сотрудничать со сверстниками при решении различных задач. 

Учащиеся научатся: 

- наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства и оценивать их; выявлять 

особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; находить ассоциативные 

связи между художественными образами музыки и других видов искусства; 

- передавать свои впечатления в устной и письменной форме; развивать навыки 

исследовательской художественно-эстетической деятельности; 

- заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного досуга, 

составлении домашней фонотеки, видеотеки, посещение концертов, театров. 

Личностными результатами изучения музыки являются: 

- развитое музыкально-эстетическое чувство, проявляющееся в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного музицирования  при 

воплощении музыкальных образов; 

- позитивная оценка своих музыкально-творческих способностей. 

Учащиеся научатся: 

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

ценностях и идеалах шедевров музыкального искусства прошлого и современности; 

- использовать различные формы индивидуального, группового, и коллективного 

музицирования (пение, пластическое интонирование, импровизация, игра на инструментах); 

- решать творческие задачи, участвовать в исследовательских проектах, художественных 

событиях школы; 

- проявлять творческую инициативу в различных сферах художественно-творческой 

деятельности, в музыкально-эстетической жизни класса, школы. 

 

 

2. Содержание учебного предмета. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования содержание программы по музыке направлено на достижение учащимися 



 

 

 

 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

В программе 5 класса рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в их 

взаимодействии с художественными образами других искусств. Программа состоит из двух 

разделов: «Музыка и литература» и «Музыка и изобразительное искусство». Такое деление 

учебного материала весьма условно, так как знакомство с музыкальными сочинениями всегда 

происходит в тесной взаимосвязи с произведениями других видов искусства. 

В программе 6 класса рассматриваются различные музыкальные образы, запечатленные в 

жанрах вокальной, инструментальной и инструментально-симфонической музыки. Программа 

предполагает определенную специфику межпредметных связей, которые просматриваются 

через взаимодействие музыки с другими предметами: «Литература», «Изобразительное 

искусство», «Мировая художественная культура». Программа состоит из двух разделов: «Мир 

образов вокальной и инструментальной музыки»  и «Мир образов камерной и симфонической 

музыки» . 

Содержательный стержень программы 7 класса – «Классика и современность». Вечные темы 

классической музыки и их претворение в произведения разных жанров. Художественные 

направления, стили и жанры классической и современной музыки. Особенности музыкальной 

драматургии и развития музыкальных образов в произведениях крупных жанров – опере, балете, 

мюзикле, рок-опере, симфонии, инструментальном концерте и др.  

Программа состоит из двух разделов: «Особенности драматургии сценической музыки» и 

«Особенности драматургии камерной и симфонической музыки». 

 5 класс Раздел 1. «Музыка и литература». Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, 

образы искусства. Интонационные особенности языка народной, профессиональной, 

религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика 

средств художественной выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в 

музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь 

песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествие в музыкальный театр: опера, 

балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на телевидении. Использование различных форм 

музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

 Раздел 2. «Музыка и изобразительное искусство» Взаимодействие музыки с изобразительным 

искусством Исторические события, картины природы, разнообразные характеры, портреты 

людей в различных видах искусства. Образ музыки разных эпох в изобразительном искусстве.  

Небесное и земное в звуках и красках. Исторические события в музыке: через прошлое к 

настоящему. Музыкальная живопись и живописная музыка. Колокольность в музыке и 

изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в 

прочтении музыкального сочинения. Образы борьбы и победы в искусстве. Архитектура — 

застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская композитора, 

художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и 

изобразительном искусстве. Использование различных форм музицирования и творческих 

заданий в освоении содержания музыкальных произведений. 

 6 класс Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки.  Лирические, эпические, 

драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие жанров вокальной 

музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в 

оперном спектакле. Единство поэтического текста и музыки. Многообразие жанров 

инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, 

органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. Музыка Древней Руси. Образы народного 

искусства. Фольклорные образы в творчестве композиторов. Образы русской духовной и 

светской музыки (знаменный распев, партесное пение, духовный концерт). Образы 

западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, канта, реквием). 

Полифония. Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, 



 

 

 

 

блюз, современные джазовые обработки). Взаимодействие различных видов искусства в 

раскрытии строя музыкальных произведений. Использование различных форм музицирования и 

творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

 Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки. Жизненная основа художественных 

образов любого вида искусства. Воплощение нравственных исканий человека, времени и 

пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика художественных образов 

камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как основной принцип развития и 

построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие 

нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление опере, симфоническая поэма, увертюра-

фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение литературного сюжета. 

Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. 

Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, 

ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, 

симфония-действо и др. Современная трактовка классических сюжетов и образов:  мюзикл, рок-

опера, киномузыка. Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении учащимися содержания музыкальных произведений. 

 7 класс Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки. Стиль как отражение эпохи, 

национального характера, индивидуальности композитора: Россия — Запад. Жанров 

разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко-эпические,  драматические, лирические, 

комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным искусством в 

сценических жанрах. Особенности построения музыкально- драматического спектакля. Опера: 

увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые 

танцы (классический и характерный), па-де-де, музыкально-хореографические сцены и др. 

Приемы симфонического paзвития образов. Сравнительные интерпретации музыкальных 

сочинений. Мастерство исполнителя («искусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители 

и исполнительские коллективы. Myзыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и 

телевидении. Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении 

учащимися содержания музыкальных произведений. 

 Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки. Сонатная форма, 

симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как формы воплощения и осмысления 

жизненных явлений и противоречий. Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм с 

особенностями развития музыки в вокальных и инструментальных жанрах. Стилизация как вид 

творческого воплощения художественного замысла: поэтизация искусства прошлого, 

воспроизведение национального или исторического колорита. Транскрипция как жанр 

классической музыки. Переинтонирование классической музыки в современных обработках. 

Сравнительные интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и 

исполнительские коллективы. Использование различных форм музицирования и творческих 

заданий для освоения учащимися содержания музыкальных произведений 

 

3.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания, с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

 

7 класс (35 ч.) 

№ урока  

Тема 

Кол-во часов 

 

ОСОБЕННОСТИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДРАМАТУРГИИ  



 

 

 

 

1 Классика и современность. 1 

2 Музыкальная драматургия – развитие музыки 1 

3 В музыкальном театре. Опера. 1 

4 Опера «Иван Сусанин». 1 

5 «Родина моя! Русская земля» 1 

6 В концертном зале. Симфония 1 

7 Симфония № 40. Литературные страницы 1 

8 Симфония № 5 1 

9 Героическая тема в русской музыке. 1 

10 В музыкальном театре. 1 

11 Камерная музыка 1 

12 Вокальный цикл 1 

13 Этюд. 1 

14 Транскрипция. 1 

15 Прелюдия 1 

16 Концерт 1 

17 Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна 1 

18 «Кончерто гроссо» А. Шнитке 1 

19 Сюита 1 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

20 Религиозная музыка 1 

21 Сюжеты и образы религиозной музыки. 1 

22 «Высокая месса» И.С. Баха. Литературные страницы 1 

23 «Всенощное бдение» С. Рахманинова.  Литературные страницы 1 

24 Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда» 1 

25 Главные образы 1 

26 Светская музыка. Соната 1 

27 Соната № 8 Л. Бетховена «Патетическая» 1 

28 Соната № 2 С. Прокофьева  1 

29 Соната № 11 В. А. Моцарта 1 

30 «Рапсодия в стиле блюз» Дж. Гершвина 1 

31 Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси 1 

32 Симфония № 1 В. Калинникова 1 

33 Музыка народов мира 1 

34 Рапсодия в стиле блюз. 1 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета  

«Изобразительное искуссво»  
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

По окончании основной школы ученик должен:  

           5класс: 

- знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

- знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение традиционных 

образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки); 

- знать несколько народных художественных промыслов России; 

- различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и времен 



 

 

 

 

(например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII века); 

- различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного искусства 

(художественное стекло, керамика, и т. д.); 

- выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, 

современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, а также видеть 

единство материала, формы и декора; 

- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 

- выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства (используя 

традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобра-

зительных или геометрических элементов; 

- создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенные единой стилистикой 

(предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной эпохи); 

- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема, 

пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных 

композиций; 

- владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.); 

            6 класс: 

- знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества; 

- знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представления о многообразии 

образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи; 

- понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изображения в   искусстве, ее 

претворение в художественный образ; 

- знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об основных этапах 

развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

- называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, пейзажа и 

натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

- понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских художников-

пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта; 

- знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, пятно, 

тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической организации изображения; 

- знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в создании 

художественного образа; 

- пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, тушь), 

обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные техники; 

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного 

изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения головы человека; уметь 

пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы; 

- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, 

цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по памяти; 

- создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и по 

воображению; 

- активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные уровни 

своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую 

произведению искусства; 

        7 класс: 

- уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; знать место конструктивных искусств в ряду 

пластических искусств, их общие начала и специфику; 

- понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство функционального и 



 

 

 

 

художественно-образных начал и их социальную роль; 

- знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного 

конструктивного искусства; 

- конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-дизайнерские 

объекты (в графике и объеме); 

- моделировать в своем творчестве основные этапы художественно-производственного процесса в 

конструктивных искусствах; 

- работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием конкретных зданий и 

вещной среды; 

- конструировать основные объемно-пространственные объекты, реализуя при этом фронтальную, 

объемную и глубинно-пространственную композицию; использовать в макетных и графических компо-

зициях ритм линий, цвета, объемов, статику и динамику тектоники и фактур; 

- владеть навыками формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты из 

бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.; работать 

над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура); 

использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля; 

- использовать разнообразные художественные материалы 

            8  класс: 

- анализировать произведения архитектуры и дизайна; каково место конструктивных искусств в 

ряду пластических искусств, их общие начала и специфику; 

- особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство функционального и 

художественно-образных начал и их социальную роль; 

- основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна , тенденции современного 

конструктивного искусства; 

- конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-

дизайнерские объекты (в графике и объеме); 

- моделировать в своем творчестве основные этапы художественно-производственного процесса 

в конструктивных искусствах; 

- работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием конкретных 

зданий и вещной среды; 

- конструировать основные объемно-пространственные объекты, реализуя при этом 

фронтальную, объемную и глубинно - пространственную композицию; 

- использовать в макетных и графических композициях ритм линий,  цвета, объемов, статику и 

динамику тектоники и фактур; 

- владеть навыками формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

- создавать композиционные макеты объектов на  предметной плоскости и в пространстве; 

- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами; 

- работать над эскизами монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

- использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля; 

- использовать разнообразные материалы ( бумага белая, тонированная, картон, цветные пленки, 

краски графический материал, пластилин, пенопласт, и др.).  

 - определять жанры и особенности художественной фотографии, еѐ отличие от картины и 

нехудожественной фотографии; 

- понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

- применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школьного 



 

 

 

 

спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного фильма); 

- применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой деятельности 

(Power  Point , Photoshop и др.). 

- использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах; 

- применять в работе над цифровой фотографией технические средства  Photoshop ; 

- понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу сценографии, 

костюмов, грима после просмотра спектакля; 

- понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра 

художественного фильма. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ                           

УЧЕБНОГО      ПРЕДМЕТА. 

\\\\          - - Воспитание  патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 - формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и   самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

       - формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

   Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей 

учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной де-

ятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

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

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной деятельности; 

- умение 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. 

   Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 



 

 

 

 

-  формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, 

как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, 

эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения 

мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материального 

выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах (фольклорное ху-

дожественное творчество разных народов, классические произведения отечественного и зарубежного 

искусства, искусство современности); 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды, в понимании красоты человека; 

- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

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

прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино); 

- приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в 

различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной дея-

тельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная 

графика, мультипликация и анимация); 

- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практических 

умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; формирование 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности; 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 

- развитие индивидуальных творческих способностей , формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности. 

 

2.Содержание учебного предмета 

VI КЛАСС (35 ч.) 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА. 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка – роль и значение 

изобразительного искусства в жизни человека. Понятия «художественный образ» и 

«зрительный образ мира». Изменчивость восприятия картины мира. Искусство 

изображения как способ художественного познания. Культуростроительная  роль 

изобразительного искусства, выражение ценностного отношения к миру через 

искусство. Изменчивость языка изобразительного искусства как части процесса 

развития общечеловеческой культуры. Различные виды восприятия произведений 

искусства. Основы представлений о языке изобразительного искусства. Все элементы и 

средства этого языка служат для передачи значимых смыслов, являются 

изобразительным способом выражения содержания. Художник, изображая видимый 

мир, рассказывает о своем восприятии жизни, а зритель при сформированных 

зрительских умениях понимает произведение искусства через сопереживание его 

образному содержанию. 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы. Рисунок — основа изобразительного творчества. 



 

 

 

 

Линия и ее выразительные возможности 

Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объемные изображения в скульптуре.  

Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт. История развития жанра «натюрморт» в контексте развития 

художественной культуры. Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в 

определенное время, и как творческая лаборатория художника. Особенности выражения 

содержания натюрморта в графике и в живописи. Художественно-выразительные средства 

изображения предметного мира (композиция, перспектива, форма, объем, свет). Реальность и 

фантазия в творчестве художника. Изображение предметного мира — натюрморт. 

Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира — натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы). 

Вглядываясь в человека. Портрет. Приобщение к культурному наследию человечества через 

знакомство с искусством портрета разных эпох. Содержание портрета – интерес к личности, 

наделенной индивидуальными качествами. Сходство портретируемого внешнее и внутреннее. 

Художественно-выразительные средства портрета (композиция, ритм, форма, линия, объем, 

свет). Портрет как способ наблюдения человека и понимания его. 

Образ человека — главная тема искусства. 

Конструкция головы человека и ее пропорции. 

Графический  портретный  рисунок.   

Портрет в скульптуре. 

Сатирические образы человека. 

Портрет в живописи. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты (обобщение темы). 

Человек и пространство в изобразительном искусстве.  

 Жанры в изобразительном искусстве. Жанр пейзажа как изображение пространства, как 

отражение впечатлений и переживаний художника. Историческое развитие жанра. Основные 

вехи в развитии жанра пейзажа. Образ природы в произведениях русских и зарубежных 

художников-пейзажистов. Виды пейзажей. Особенности образно-выразительного языка 

пейзажа. Мотив пейзажа. Точка зрения и линия горизонта. Линейная и воздушная перспектива. 

Пейзаж настроения. Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства.  

Правила линейной и воздушной перспективы.  

Пейзаж — большой  мир.    

Пейзаж-настроение. Природа и художник. 

Пейзаж в живописи. 

Городской пейзаж. 

Выразительные    возможности    изобразительного    искусства. Язык и смысл.                                                                         

 6 класс 1 час в неделю 35 уроков 

 



 

 

 

 

VII  КЛАСС (35ч.) 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  

Дизайн и архитектура — конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. 

Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа дизайна и архитектуры. 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Дизайн и 

архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего обитания. Единство 

целесообразности и красоты, функционального  и художественного.             

Основы композиции в конструктивных искусствах. Прямые линии и организация пространства. 

Цвет — элемент композиционного творчества.  

Буква — строка— текст. Искусство шрифта. Композиционные основы макетирования в 

полиграфическом дизайне.  

Художественный язык конструктивных искусств. В мире вещей и зданий. Объект и 

пространство. Основы формообразования. Композиция объемов в структуре зданий. Структура 

дома и его основные элементы. Развитие строительных технологий и историческое 

видоизменение основных элементов здания. Унификация – важное звено архитектурно - 

дизайнерской деятельности. Модуль в конструкции здания. Модульное макетирование. Дизайн 

как эстетизация  машинного тиражирования вещей. Геометрическая структура вещи. Несущая 

конструкция – каркас дома и корпус вещи. Отражение времени и вещи. Взаимосвязь материала 

и формы в дизайне. 

Архитектура — композиционная организация пространства. Архитектура Конструкция: часть и 

целое. Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Вещь: красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов. Материал и форма.   

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека.  

Город сквозь времена и страны. Образно-стилевой язык архитектуры прошлого. 

Город сегодня и завтра. Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. 

Дизайн — средство создания пространственно-вещной среды интерьера. 

Интерьер и вещь в доме. 

Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 

Ты — архитектор. Проектирование города: архитектурный замысел и его осуществление. 

IV четверть: Человек в зеркале дизайна и архитектуры. 

Мой дом — мой образ жизни.  

Мода, культура и ты. Дизайн современной одежды. 

Русский народный костюм.  

Грим, визажистика и прическа в практике дизайна. 

Сфера дизайна. 

Моделируя себя — моделируешь мир.  

 

7 класс 1 час в неделю 35 уроков. 

VIII класс (35ч.) 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах.  

Образная сила искусства. Изображение в театре и кино. 

Специфика изображения в произведениях театрального и экранного искусства. Жанровое 

многообразие театральных спектаклей. 

Театральное искусство и художник. Правда и магия театра. 

Актер – основа театрального искусства. Сценография – элемент  единого образа спектакля. 

Устройство сцены и принципы  театрального макетирования. 

Сценография  - особый вид художественного творчества. Безграничное  пространство сцены. 

Различия в творчестве сценографа и художника – живописца. Основные задачи театрального 



 

 

 

 

художника. Типы декорационного оформления спектакля. 

Сценография искусство и производство.  

Этапы и формы работы театрального художника. Элементы декорационного оформления сцены. 

Костюм, грим и маска, или магическое « если бы» .Тайны актерского перевоплощения 

Образность и условность театрального костюма. Отличия бытового костюма, грима, прически 

от сценического. 

Костюм – средство характеристики персонажа. 

Художник в театре кукол. Привет от Карабаса – Барабаса. 

Ведущая роль художника кукольного спектакля как соавтора актера в создании образа 

персонажа. Виды театра кукол. Технологии создания простейших кукол. 

Спектакль – от замысла к воплощению. Третий звонок. 

Анализ этапов создания театральной постановки. Важнейшая роль зрителя. 

Многофункциональность  современных сценических зрелищ. 

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств и 

технологий. 

Фотография – взгляд сохраненный навсегда. Фотография  - новое изображение реальности. 

Становление фотографии как искусства. Искусство фотографии. Фотографическое изображение 

- не реальность , а новая художественная условность. 

Грамота фотокомпозиции и съемки. Основа операторского  фотомастерства:  умение видеть и 

выбирать. 

Опыт изобразительного искусства -  фундамент съемочной грамоты. Композиция в живописи и 

фотографии. Выбор объекта, точки съемки, ракурс и крупность плана как художественно -  

выразительные средства в фотографии. 

Фотография искусство « светописи». Вещь: свет и фактура. 

Свет – средство выразительности и образности. Фотография искусство светописи. Операторская 

грамота съемки  фотонатюрморта. 

«На фоне Пушкина снимается  семейство» .Искусство фотопейзажа  и фотоинтерьера. 

Образные возможности  цветной и черно -  белой фотографии. Световые эффекты. Цвет в 

живописи и фотографии. Фотопейзаж – хранилище  визуально – эмоциональной памяти  об  

увиденном. 

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотооператора. 

Анализ образности фотопортрета: художественное обобщение или изображение конкретного 

человека. Постановочный или репортажный фотопортрет. 

Событие в кадре. Искусство фоторепортажа. 

Фотоизображение как документ времени, летопись запечатленных мгновений истории. Методы 

работы над событийным репортажем. Семейная фотохроника. Операторская грамотность 

фоторепортажа. 

Фотография и компьютер. Документ для фальсификации: факт и его компьютерная трактовка. 

Фотография остановленное и запечатленное навсегда время. Правда и ложь в фотографии. 

Возможности компьютера в обработке фотографий. 

ФИЛЬМ ТВОРЕЦ И ЗРИТЕЛЬ. ЧТО МЫ ЗНАЕМ ОБ ИСКУСТВЕ КИНО?  

Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и время в 

кино. 

Кино – синтез слова, звука, музыки. Экранное изображение -  эффект последовательной смены 

кадров, их соединение. Художественная условность пространства и времени в  фильме. 

Художник и художественное творчество в кино. Художник в игровом фильме. 

Коллективность художественного творчества в кино. Роль режиссера и оператора в создании 

визуального образа фильма. Специфика творчества художника – постановщика в игровом 

фильме. 



 

 

 

 

От большого экрана к домашнему видео. Азбука киноязыка. 

Элементарные основы киноязыка и кинокомпозиции . Фильм – рассказ в картинках. Понятие 

кадра и плана. 

Бесконечный мир кинематографа. 

Искусство анимации. Многообразие жанровых   киноформ. История и специфика рисовального  

фильма. 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ, ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРА. ЭКРАН – ИСКУССТВО – ЗРИТЕЛЬ.  

Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа телевизионного 

изображения. 

Телевидение – новая визуальная технология. Художественный вкус и культура. Интернет – 

новейшее коммуникативное  средство. Актуальность и необходимость   зрительской  

творческой  телеграмоты. 

Телевидение и документальное кино. Телевизионная   документалистика  : от видеосюжета до 

телерепортажа. 

Специфика телевидения – это «сиюминутность» происходящего на экране. Опыт 

документального репортажа. Основы школьной тележурналистики. 

Киноглаз, или Жизнь врасплох. 

Кинонаблюдение – основа документального  видеотворчества. Метод кинонаблюдения – 

основное средство изображения события и человека в документальном фильме телерепортаже. 

Телевидение, Интернет… Что дальше? Современные формы экранного языка. 

Киноязык и коноформы не являются чем- то застывшим и неизменным. Анализ эволюции 

выразительных средств и жанровых форм современного телевидения. Роль и возможности 

экранных форм в активизации художественного сознания и творческой видеодеятельности 

молодежи в интернет – пространстве. 

В царстве кривых зеркал, или Вечные истина искусства. 

Роль визуально – зрелищных искусств. В обществе и жизни человека. Позитивная и негативная 

роль СМИ. Телевидение – регулятор интересов и запросов общества. 

 

 

3.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания, с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

7класс (35 ч.) 

№ Кол-во 

часов 

Наименование разделов 

и тем 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА – КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСКУССТВА В РЯДУ 

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ИСКУССТВ. ХУДОЖНИК – ДИЗАЙН – АРХИТЕКТУРА. ИСКУССТВО 

КОМПОЗИЦИИ – ОСНОВА ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ (8 ч.) 

1 1 Мир, который создает человек. 

2 1 Прямые линии и организация пространства. 

3 1 Цвет – элемент композиционного творчества. Свободные формы: 

линии и пятна.  

4-5 2 Искусство шрифта 

6 1 Композиционные основы макетирования в графическом дизайне.  

7-8 2 Многообразие форм графического дизайна 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК КОНСТРУКТИВНЫХ ИСКУССТВ. В МИРЕ ВЕЩЕЙ И 

ЗДАНИЙ (8 ч.) 

9. 1 Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному 



 

 

 

 

  макету.  

10. 1 Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.  

11. 1 Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. 

12. 1 Важнейшие архитектурные элементы здания.  

13-14. 2 Вещь как сочетание объемов и образ времени. Форма и материал. 

15. 1 Роль и значение материала в конструкции. 

16. 1 Роль цвета в формотворчестве 

ГОРОД И ЧЕЛОВЕК. СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ КАК 

СРЕДЫ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  (12 ч.) 

17. 1 Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры 

прошлого. 

18. 1 Пути развития современной архитектуры и дизайна.  

19-20. 2 Город, микрорайон, улица. 

21-22. 2  Городской дизайн 

23-24. 2 

 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн – пространственно-вещной среды 

интерьера.  

25-26. 2 Организация архитектурно-ландшафтного пространства 

27-28. 2 Ты – архитектор. Замысел архитектурного проекта и его 

осуществление. 
ЧЕЛОВЕК В ЗЕРКАЛЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ ( 7 ч.) 

29. 1 

 

Мой дом – мой образ жизни. Функционально-архитектурная 

планировка своего дома. 

30. 1 Интерьер комнаты, который мы создаем.  

31. 1 Дизайн и архитектура моего сада. 

32. 1 Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 

33 1 Дизайн современной одежды.  

34. 1 Автопортрет на каждый день. 

 

 

8 класс (35 ч.) 

 

№ Кол-во 

часов 

Наименование разделов 

и тем 

ХУДОЖНИК И ИСКУССТВО ТЕАТРА. РОЛЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ В СИНТЕТИЧЕСКИХ 

ИСКУССТВАХ  (7 ч.) 

1. 1 Изображение в театре и кино. 

2. 1 Театральное искусство и художник.  

3. 2 Сценография особый вид художественного творчества.  

4. 2 Сценография искусство и производство. 

5. 1 Костюм, грим, маска или магическое «если бы». 

6. 1 Художник в театре кукол.  

7. 1 Спектакль: от замысла к воплощению 
ЭСТАФЕТА ИСКУССТВ: ОТ РИСУНКА К ФОТОГРАФИИ (8 ч.) 

8. 1 Фотография-новое изображение реальности. 

9. 1 Основа операторского  фотомастерства; умение видеть и выбирать.  

10. 1 Вещь: свет и фактура. 



 

 

 

 

11 1 Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера.      

12. 1 Операторское мастерство фотопортрета. 

13. 1 Искусство фоторепортажа. 

14-15. 2 Документ или фальсификация: факт и компьютерная трактовка. 

Проектно-творческая работа.  
ФИЛЬМ-ТВОРЕЦ И ЗРИТЕЛЬ. ЧТО МЫ ЗНАЕМ ОБ ИСКУССТВЕ КИНО (12 ч.) 

16. 1 Что мы знаем об искусстве кино. Синтетическая природа фильма и 

монтажа.  

17-18. 2 Пространство и время в кино. 

19-20. 2 Художественное творчество  в игровом фильме.  

21. 1  Азбука киноязыка. Фильм – рассказ в картинках. 

22. 1 Воплощение замысла.  

23. 1 Чудо движения: увидеть и снять. 

24-25. 2 Искусство анимации, или когда художник больше чем художник. 

26. 1 Живые рисунки на твоем компьютере. 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ – ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ? ЭКРАН – ИСКУССТВО – ЗРИТЕЛЬ 

(8 ч.) 

27. 

 

1 

 

Информационная и художественная природа телевизионного 

изображения. 

28. 1 Телевизионная документалистика: от видеосюжета до 

телерепортажа и очерка. 

29. 1 Кинонаблюдение – основа документального видеотворчества. 

30-31. 2 Видеоэтюд в пейзаже и портрете.  

32. 1 Видеосюжет в интервью, репортаже и очерке.  

33. 1 Современные формы экранного языка.  

35. 1 Роль визуально – зрелищных искусств в жизни общества и человека 

 

 

Рабочая программа учебного предмета  

«Технология» (девочки) 
 

 1.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 Одной из важнейших задач этого уровня является подготовка обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути. В результате обучающиеся 

должны научиться самостоятельно формулировать цели и определять пути их достижения, 

использовать приобретѐнный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками 

учебного процесса. 

Раздел «Кулинария». 

Дети  научатся: 

самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варѐных овощей 

и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, 

бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая 

правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические 

требования и правила безопасной работы. 

Получат возможность научиться: 

составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 



 

 

 

 

выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, 

жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своѐ рациональное питание в 

домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов в целях 

сохранения в них питательных веществ; 

экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека. 
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов». 
Научатся: 

изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-

прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, 

пользуясь технологической документацией; 

выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

 Получат возможность научиться: 

выполнять несложные приѐмы моделирования швейных изделий; 

определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

выполнять художественную отделку швейных изделий; 

изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов; 

определять основные стили одежды и современные направления моды. 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности». 

Научатся: 

планировать и выполнять учебные технологические  проекты: выявлять и формулировать проблему; 

обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого 

результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту 

изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический 

процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

   представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 

документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; 

представлять проект к защите. 

Получат возможность научиться: 

организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых технологических решений; 

 планировать и организовывать технологический процесс с учѐтом имеющихся ресурсов и 

условий; 

осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведѐнного продукта как товара на рынке; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта труда. 

Универсальные учебные действия  при изучении предмета «Технология». 

   УУД являются обязательным компонентом содержания любого учебного предмета (см. раздел 

Основной образовательной программы ) В соответствии с ФГОС в программе представлено 4 

вида УУД: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

       Личностные УУД: 

действие смыслообразования (интерес, мотивация);  

действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что такое плохо»); 

формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру; 

формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребѐнок задаѐт вопросы); 



 

 

 

 

эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

формирования желания выполнять учебные действия; 

использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий. 

В сфере личностных УУД будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника; 

личностная мотивация учебной деятельности; 

ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

  Познавательные УУД: 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств; 

структурирование знаний; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий. 

имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на установление связей и отношений 

в любой области знания; 

способность и умение учащихся производить простые логические действия (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение и др.); 

составные логические операции (построение отрицания, утверждение и опровержение как 

построение рассуждения с использованием различных логических схем). 

использовать знако-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования; 

овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий прием решения 

задач. 

Коммуникативные УУД: 
планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на поставленный вопрос, 

аргументировать; 

формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, слушаю, отвечаю, 

спрашиваю); 

формирование невербальных способов коммуникации – посредством контакта глаз, мимики, 

жестов, позы, интонации и т.п.); 

формирование умения работать в парах и малых группах; 

формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и символов). 

        В сфере коммуникативных УУД ученики смогут: 

учитывать позицию собеседника (партнера); 

организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками; 

адекватно передавать информацию; 

отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Регулятивные УУД: 

целеполагание; 

планирование; 

прогнозирование; 



 

 

 

 

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

коррекция; 

оценка; 

волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению препятствий. 

           В сфере регулятивных УУД ученики смогут овладеть всеми типами учебных действий, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ 

реализацию, в том числе во внутреннем плане, контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Методы и формы решения поставленных задач. 
             Рабочая программа по технологии в 5-8 классах подразумевает использование таких 

организационных форм проведения уроков, как: 

урок «открытия» нового знания; 

урок – исследование, урок творчества; 

лабораторная работа; 

практическая работа; 

творческая работа; 

урок–презентация.                                                                                                                                                                                                                                                            

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторные, практические работы, 

выполнение проектов. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения предмета «Технология». 
        При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области предметной 

технологической деятельности; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение 

элементами организации умственного и физического труда; 

самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания 

учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом 

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 учѐтом 

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 



 

 

 

 

формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-

личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учѐбе и познавательной деятельности; 

алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям 

способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых решений 

возникшей технической или организационной проблемы; 

выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий и продуктов; 

виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических 

процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; 

согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими еѐ 

участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей еѐ 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, 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 технико-технологических 

задач; овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

В трудовой сфере: 
планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учѐтом 

характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с 

учѐтом 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; расчѐт себестоимости продукта 

труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учѐтом сложившейся ситуации 

на рынке товаров и услуг; 

В мотивационной сфере: 



 

 

 

 

оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество результатов труда; 

согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля 

технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профессии 

в учреждениях начального профессионального или среднего специального образования; 

выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

В эстетической сфере: 
овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 

труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного 

объекта или результата труда; 

рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учѐтом 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 учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами 

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

намерения и способы коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, 

эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; интегрирование в 

группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для 

оппонентов образом; 

адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; 

овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных 

высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

В физиолого-психологической сфере: 
развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности 

движений при выполнении различных технологических операций; 

соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учѐтом 

технологических требований; 

сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

2. Содержание учебного предмета. 
6 класс 

Раздел «Технология домашнего хозяйства».                                                                                                                                                                                    



 

 

 

 

Тема «Интерьер жилого дома». 

Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, многоквартирный 

дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон приготовления и приѐма пищи 

отдыха и общения членов семьи, приѐма гостей, зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. 

Зонирование комнаты подростка. Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. 

Современные стили в интерьере. Использование современных материалов и подбор цветового 

решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление 

интерьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон.                                                                                                  

Лабораторно - практические и практические  работы.                                                                                                                                                    

Разработка  плана жилого дома. Подбор современных материалов для отделки потолка, стен, 

пола.                                                                     

  Тема   «  Комнатные растения в интерьере». 

    Теоретические сведения. Понятие  о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, 

создания композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в интерьере. 

Приѐмы  их размещения в интерьере: одиночные растения, композиция из горшечных растений, 

комнатный садик, террариум. Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, 

теневыносливые и тенелюбивые растения. Виды растений по внешним данным:  злаковидные, 

растения с прямостоячими стеблями, лианы и ампельные растения, розеточные, шарообразные и 

кустистые растения.  Технологии  выращивания комнатных растений. Влияние растений на 

микроклимат помещения.  Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка 

комнатного растения. Технологии выращивания цветов без почвы : гидропоника, на 

субстрактах, аэропоника. Профессия садовник.                                                                                                                                      

Лабораторно - практические и практические работ.                                                                                                                                          

Перевалка (пересадка) комнатных растений. Уход за растениями в кабинете технологии, 

классной комнаты, холлах школы.                                                                                                                            

Раздел «Кулинария»   Тема «Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря». 
   Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в 

них белков, жиров углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, продуктов 

из них. Маркировка консервов. Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки 

хранения рыбной продукции. Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солѐной рыбы. 

Разделка рыбы. Санитарные требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы.  

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. 

Требования к качеству готовых блюд.                                                                                                                                                                               

Лабораторно-практические и практические работы.                                                                                                                                                           

Определение свежести рыбы. Приготовление блюд из рыбы.                                                                                                                             

Определение качества термической обработки рыбных блюд. 

Тема «Блюда из мяса». 
   Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. 

Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы определения 

доброкачественности мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Условия и сроки хранения 

мясной продукции. Оттаивание мяса. Санитарные требования при обработке мяса. 

Оборудование и инвентарь,  применяемые  при  механической и тепловой обработке мяса. Виды 

тепловой обработки мяса. Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к 

мясным блюдам.                                                                                                                                                                                                           

Лабораторно-практические и практические работы.                                                                                                                                                          

Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов.                                                                                                                                      

Приготовление блюда из мяса. 

  Тема «Блюда из птицы» 
Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное 



 

 

 

 

употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. 

Способы резания птицы на части. Оборудование и инвентарь. Виды тепловой обработки птицы. 

Технология приготовления блюд из птицы. Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы.                                                                                                                                              

Приготовление блюда из птицы. 

Тема «Заправочные супы».     

  Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология приготовления 

бульонов. Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, 

солянки, овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового блюда. 

Оформление готового супа и подача к столу.                                                                                                                                                             

Лабораторно-практические и практические работы.                                                                                                                                                                       

Приготовление заправочного супа. 

Тема «Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду». 

Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, 

приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования 

столовыми приборами.                                                                                                                                        

Лабораторно-практические и практические работы.                                                                                                                                           

Составление меню обеда. Приготовление обеда.                                                                                                                                                                   

Сервировка стола к обеду. 

  Раздел «Создание изделий из текстильных материалов». 

Тема «Свойства текстильных материалов». 

Теоретические сведения. Классификация текстильных  химических волокон. Способы их 

получения. Виды  искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых материалов из 

химических волокон. Профессия оператор в производстве  химических волокон.                                            

Лабораторно-практические и практические работы.                                                                                                                                                                                

Изучение свойств текстильных материалов. 

Тема «Конструирование швейных изделий». 

Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и 

втачным  рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления 

плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом.                                                                                                                                                                                                                                          

Лабораторно-практические и практические.                                                                                                                                                               

Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ.                                                                                                                                 

Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в 

натуральную величину (проектное изделие).    

Тема «Моделирование швейных изделий». 
Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза 

горловины. Моделирование плечевой одежды с застѐжкой на пуговицах. Моделирование 

отрезной плечевой одежды. Приѐмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: 

подкройной обтачки горловины спинки, переда, подборта. Подготовка выкройки к раскрою. 

Профессия художник по костюму.  Лабораторно-практические и практические работы.                                                                                                                                          

Моделирование выкройки проектного изделия.                                                                                                                                                                     

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема «Швейная машина». 
   Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, 

связанные с неправильной установкой иглы, еѐ поломка. Неполадки в работе швейной машины, 

связанные с неправильным натяжением ниток. Дефекты машинной строчки. Приспособления к 

швейным машинам. Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней нити. 

Обмѐтывание петель и пришивание пуговицы с помощью швейной машины. Подготовка 

выкройки к раскрою                                                                                                                                                 



 

 

 

 

Лабораторно-практические и практические работы.                                                                                                                                        

Устранение дефектов машинной строчки.                                                                                                                                                                   

Применение приспособлений к швейной машине.  Пришивание пуговицы. 

Тема « Технология изготовления швейных изделий». 

Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки 

выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества 

кроя. Правила безопасной работы иголками и булавками. Понятие о дублировании деталей кроя. 

Технология соединения детали с клеевой прокладкой. Правила безопасной работы утюгом. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных стежков. 

Основные  операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной – 

примѐтывание;  временное  ниточное закрепление  стачанных и вывернутых краѐв – 

вымѐтывание.  Основные машинные операции: присоединение мелкой детали  к крупной -  

притачивание; соединение деталей по контуру с последующим вывѐртыванием – обтачивание. 

Обработка припусков шва перед вывѐртыванием. Классификация машинных швов: 

соединительные ( обтачной с расположением шва на сгибе и в кант). Обработка мелких деталей 

швейного изделия обтачным швом – мягкого пояса, бретелей.  Подготовка и проведение 

примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Устранение дефектов после примерки.  

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология 

обработки среднего шва с застѐжкой и разрезом, плечевых швов, нижних срезов рукавов. 

Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением еѐ на изнаночной стороне или 

лицевой  стороне изделия. Обработка застѐжки  подбортом. Обработка боковых швов. 

Соединение  лифа с юбкой. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. 

Окончательная  отделка изделия. Профессия технолог - конструктор.                                                                                                                                                                                 

Лабораторно - практические и практические работы.                                                                                                                                                                      

Раскрой швейного изделия. Дублирование деталей клеевой прокладкой.                                                                                                               

Изготовление образцов ручных и машинных работ. Обработка мелких деталей проектного 

изделия.                                                                  Подготовка изделия к примерке. Проведение 

примерки проектного изделия.                                                                                                                          

Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов; горловины и застѐжки 

проектного изделия; боковых срезов и отрезного изделия; нижнего среза изделия.  

  Раздел «Художественные ремѐсла». 

  Тема «Вязание крючком. 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия - вязания. Вязаные 

изделия в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и спиц. 

Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. Организация 

рабочего места при вязании. Расчѐт количества петель для изделия.  Основные виды петель при 

вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Вязание 

полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление 

вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу.                                                                            

Лабораторно-практические и практические работы.                                                                                                                                                           

Вывязывание полотна из столбиков с накидом несколькими способами.                                                                                                                            

Выполнение плотного вязания по кругу. 

 Тема « Вязание спицами». 

Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор 

петель на спицы, применение схем узоров с условными обозначениями. Кромочные. Лицевые и 

изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и 

изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. Профессия текстильно-галантерейных изделий.                                                                                           

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов вязок лицевыми и 



 

 

 

 

изнаночными петлями. Разработка схемы жаккардового рисунка. 

  Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности».                                                                                                                                              

Тема «Исследовательская и созидательная деятельность». 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части 

годового проекта шестиклассников. Практические работы. Творческий проект по разделу 

«Технологии домашнего хозяйства».                                                                                                                                        

Творческий проект по разделу «Кулинария».                                                                                                                                                                              

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов».                                                                                                                     

Творческий проект по разделу « Художественные ремѐсла».                                                                                                                                                

Составление портфолио и разработка электронной презентации. Презентация и защита 

творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: 

 «Растение в интерьере жилого дома»;   

«Планирование комнаты подростка»; 

 «Приготовление воскресного обеда»;  

« Наряд для семейного обеда». 

 7класс 

 Вводное занятие. Содержание и задачи курса. Последовательность его изучения. Знакомство с 

учебником. Беседа о современных технологиях. Правила безопасной работы в кабинете. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства». 

Тема. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере. 

Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого 

помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания,  

люминисцентные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область 

применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки Типы светильников: 

рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: потолочные висячие, настенные, 

настольные, Напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. Современные системы управления 

светом: выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная система управления «умный 

дом». Типы освещения :общее, местное, направленное, декоративное, комбинированное. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие о 

коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер.                                                                                              

Лабораторно-практические и практические работы.                                                                                                                                                                     

Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома». Систематизация коллекции, 

книг. 

Тема. Гигиена жилища.                           

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и 

порядка в жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), 

генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные и синтетические 

средства. Применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. Лабораторно-практические 

и практические работы. Генеральная уборка кабинета технологии.  Подбор моющих средств 

для уборки помещения. 

Раздел «Электротехника» 

Тема. Бытовые электроприборы. 

Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания чистоты 

в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. Понятие о микроклимате. Приборы для 

создания микроклимата (климатические приборы): кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха. 

Озонатор. Функции климатических приборов. Лабораторно-практические и практические 

работы.                                                                                                                                                     



 

 

 

 

Изучение потребности в бытовых электроприборах для уборки и создания микроклимата в 

помещении. Подбор современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. 

Раздел «Кулинария». 

Тема. Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. 

Натуральное (цельное)  молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные 

продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для 

приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: 

технология приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология 

приготовления творога в домашних условиях. Технология приготовления блюд из 

кисломолочных продуктов. Профессия мастер производства молочной продукции.                                                                                                                       

Лабораторно-практические и практические работы.                                                                                                                                                 

Определение качества молока и молочных продуктов.                                                                                                                                             

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

Тема. Изделия из жидкого теста. 

Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. 

Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Технология 

приготовления теста и изделий из него: блинов, Блинчиков с начинкой, оладий и блинного 

пирога. Подача их столу. Определение качества меда органолептическими и лабораторными 

методами.    Лабораторно-практические и практические работы.                                                                                                                                                  

Определение качества меда. Приготовление изделий из жидкого мѐда. 

Тема. Виды теста и выпечки.  

Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. 

Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. 

Электрические приборы для приготовления выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное, тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из них. 

Рецептура и технология приготовления пресного слоѐного и песочного теста. Особенности 

выпечки изделий из них. Профессия кондитер.                                                                        

Лабораторно-практические и практические работы.                                                                                                                                                               

Приготовление изделий из пресного слоѐного теста. Приготовление изделий из песочного теста.  

Тема. Сладости, десерты, напитки. 

Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе. Их значение в 

питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. 

Рецептура. Технология их приготовления и подача к столу. Профессия кондитер сахаристых 

изделий.    Лабораторно-практические и практические работы.                                                                                                                                               

Приготовление сладких блюд и напитков. 

Тема. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет. 

Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового 

белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения за 

столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол-фуршет. Правила приглашения 

гостей. Разработка пригласительных  билетов с помощью ПК.    Лабораторно-практические и 

практические работы.                                                                                                                                                          

Разработка меню. Приготовление блюд для праздничного сладкого стола.                                                                                                                                         

Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов». 

Тема. Свойства текстильных материалов. 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного происхождения. 

Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шелковых тканей. Признаки определения 

вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств  тканей из различных 



 

 

 

 

волокон.                                                                                                                                                                                                             

Лабораторно-практические и практические работы. 

Определение сырьевого состава тканей и изучения их свойств. 

Тема. Конструирование швейных изделий. 

Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкция юбок. 

Снятие  мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки.                                                                                                                                                                         

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов 

ручных и машинных  работ. Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную 

величину. 

Тема. Моделирование швейных изделий. 

Теоретические сведения. Приѐмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки со 

складками. Моделирование юбки с расширением книзу. Подготовка выкройки к раскрою. 

Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журналов мод, из   

Интернета.                                                                                                                                                                                                                    

Лабораторно-практические и практические работы.                                                                                                                                 

Моделирование юбки. Получение выкройки швейного изделия из журналов мод. Подготовка 

выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема. Швейная машина. 

Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и 

вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и 

окантовывания среза.                                                                                                                              

Лабораторно-практические и практические работы.                                                                                                                                                                      

Уход за швейной машиной: чистка и смазка. Выполнение потайного подшивания и 

окантовывания среза с помощью приспособлений к швейной машине. 

Тема. Технология изготовления швейных изделий. 

Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила 

раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии 

качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. Дублирование 

детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. Основные операции при ручных работах: 

прикрепление подогнутого края потайными стежками - подшивание. Основные   машинные 

операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для потайного подшивания; 

стачивание косых беек; краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застѐжкой - молнией и разрезом. Притачивание 

застѐжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки односторонней, 

встречной и бантовой складок. Подготовка и проведение примерки поясной одежды. 

Устранение дефектов после примерки. Последовательность обработки поясного изделия после 

примерки. Технология обработки вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия 

прямым притачным поясом. Вымѐтывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка 

разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия.                                                                                                                                                                          

Лабораторно - практические и практические работы.                                                                                                                                                                

Раскрой проектного изделия. Изготовление образцов ручных и машинных работ. Обработка 

среднего шва юбки с застежкой-молнией.                                                      Обработка складок. 

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. Обработка юбки после примерки: 

вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым поясом, нижнего среза. Выполнение 

прорезной петли и пришивание пуговицы. Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая 

обработка. 

Раздел «Художественные ремѐсла». 

Тема. Ручная роспись тканей. 

Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. Виды 



 

 

 

 

батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности 

выполнения узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по ткани.                                                                                                                                                                                                                            

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образца росписи ткани в 

технике холодного батика. 

Тема. Вышивание. 
Теоретические сведения.  Материалы и оборудование для вышивки. Приѐмы подготовки ткани к 

вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, крестообразных и косых ручных 

стежков. Техника вышивания швом крест Горизонтальными и вертикальными рядами, по 

диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. Техника вышивания художественной, белой 

и владимирской гладью. Материалы и оборудование для вышивки гладью. Атласная и 

штриховая гладь. Швы французский узелок и рококо. Материалы и оборудование для вышивки 

атласными лентами. Швы, используемые в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой 

работы. Профессия вышивальщица.                               Лабораторно-практические и 

практические работы.                                                                                                                                                                       

Выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и 

косыми стежками. Выполнение образца вышивки в технике крест. Выполнение образцов 

вышивки гладью, французским узелком и рококо. Выполнение образца вышивки атласными 

лентами. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности». 

Тема. Исследовательская и созидательная деятельность. 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части 

годового творческого проекта семиклассников. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария».                                          Творческий проект по 

разделу «Создание изделий из текстильных материалов». Творческий проект по разделу 

«Художественные ремѐсла».  Составление портфолио и разработка электронной презентации.  

Презентация и защита творческого проекта.   Варианты творческих проектов: «Умный дом», 

«Комплект светильников для моей комнаты»,   «Праздничный   сладкий стол»,  «Сладкоежки», 

«Праздничный наряд»,                                                                                                                                                

«Юбка-килт», «Подарок своими руками», «Атласные ленточки». 

Содержание учебного предмета 8 класс. 

«Технологии домашнего хозяйства». Вводный урок «Экология жилища». 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и 

канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Понятие об 

экологии жилища. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

«Водоснабжение и канализация в доме». 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в 

доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Работа счѐтчика расхода воды. Способы определения 

расхода и стоимости расхода воды. Экологические проблемы, связанные с утилизацией сточных 

вод. 

Раздел «Электротехника».  

«Бытовые электроприборы».  

Электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Электрическая и индукционная 

плиты на кухне. Принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути 

экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования бытовыми 

электроприборами. Назначение, устройство, правила эксплуатации отопительных 

электроприборов. Устройство и принцип действия электрического фена. Общие сведения о 

принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных 

машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. Электронные приборы: телевизоры, 



 

 

 

 

DVD, музыкальные центры, компьютеры, часы и др. Сокращение срока службы и поломка при 

скачках напряжения. Способы защиты приборов от скачков напряжения. 

 «Электромонтажные и сборочные технологии».  

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды 

источников тока и приѐмников электрической энергии. Условные графические изображения на 

электрических схемах. Понятие об электрической цепи и о еѐ принципиальной схеме. Виды 

проводов. Инструменты для электромонтажных работ, приѐмы монтажа. Установочные изделия. 

Приѐмы монтажа и соединений установочных приводов и установочных изделий. Правила 

безопасной работы. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных 

работ. 

«Электротехнические устройства с элементами автоматики». 

Схема квартирной электропроводки. Работа счѐтчика электрической энергии. Элементы 

автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Устройство и принцип работы 

бытового электрического утюга с элементами автоматики. Влияние электротехнических и 

электронных приборов на здоровье человека. 

Раздел « Бюджет семьи». 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Технология совершения 

покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для 

пополнения семейного бюджета. 

Раздел. Творческий проект . 

Современное производство и профессиональное самоопределение».  

 «Сферы производства и разделение труда». 

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. 

Основные структурные подразделения производственного предприятия. Уровни квалификации 

и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Понятие о профессии, 

специальности, квалификации и компетентности работника. 

«Профессиональное образование и профессиональная карьера». 

Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда 

и его конъюнктура. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и 

самодиагностика профессиональной пригодности. Источники получения информации о 

профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. Здоровье и выбор профессии. 

 Творческий проект.  

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности».  

 «Исследовательская и созидательная деятельность». 

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность 

проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания, с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

7 класс (35 ч.) 

 

№ Кол-во часов Наименование разделов 

и тем 

1. 1 Вводное занятие. Содержание и задачи курса. Знакомство с 

учебником. Беседа о современных технологиях. Правила 

безопасной работы в кабинете. 



 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА (2 ч.) 

2. 1 Освещение жилого помещения. Предметы искусства и 

коллекции в интерьере. 

3. 1 Гигиена жилища.     

ЭЛЕКТРОНИКА (2 ч.) 

4. 1 Бытовые электроприборы. 

5. 1 Творческий проект «Умный дом». 

КУЛИНАРИЯ (6 ч.) 

 6.  1 Блюда из молока и кисломолочных продуктов. 

7. 1 Изделия из жидкого теста. 

8. 1 Виды теста и выпечки. 

9. 1 Сладости, десерты, напитки. 

10. 1 Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет. 

11. 1 Творческий проект «Праздничный  сладкий стол». 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (8 ч.) 

12. 1 Свойства текстильных материалов. 

13. 1 Конструирование швейных изделий. 

14. 1 Моделирование швейных изделий. 

15. 1 Швейная машина. 

16. 1 Раскрой поясной одежды. 

17. 1 Технология обработки среднего шва с застѐжкой-молнией. 

18. 1 Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

19. 1 Технология обработки юбки после примерки. 

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ (3 ч.) 

20. 1 Творческий проект «Праздничный наряд». 

21. 1 Поисковый и технологический этапы проекта. 

22. 1 Защита проекта. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЁСЛА (14 ч.) 

23. 1 Ручная роспись тканей. Понятие о ручной росписи тканей. 

24. 1 Пр. р. Выполнение образца в технике холодного батика. 

25. 1 Ручные стежки и швы на их основе. 

26. 1 Вышивание счетными швами. 

27. 1 Вышивание по свободному контуру. 

28. 1 Атласная и штриховая гладь. 

29. 1 Швы французский узелок и рококо. 

30. 1 Вышивание лентами. 

ТВОРЧЕСКАЯ ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (4 ч.) 

31. 1 Творческий проект «Подарок своими руками». 

32. 1 Поисковый этап проекта. 

33. 1 Технологический этап проекта. 

34. 1 Оценка качества проектного изделия. Защита проекта. 

 

8 класс  

№ Кол-во часов Наименование разделов 

и тем 

1. 1 Вводный урок (1ч.) 



 

 

 

 

БЮДЖЕТ СЕМЬИ (4 ч.) 

2. 1 Способы выявления потребностей семьи. 

3. 1 Технология построения семейного бюджета. 

4. 1 Технология совершения покупок. 

5. 1 Технология ведения бизнеса. 

ТЕХНОЛОГИЯ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА (2 ч.) 

 6.  1 Инженерные коммуникации в доме. 

7. 1 Системы водоснабжения и канализации. Конструкция и 

элементы. 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА (12 ч.) 

8-9. 2 Электрический ток и его использование. 

10. 1 Электрические цепи. 

11. 1 Потребители и источники электроэнергии. 

12. 1 Электроизмерительные приборы. 

13. 1 Организация рабочего места для электромонтажных работ. 

14. 1 Электрические провода. 

15. 1 Монтаж электрической цепи. 

16. 1 Творческий проект. Разработка плаката по электробезопасности. 

17. 1 Электроосветительные приборы. Электронагревательные 

приборы. 

18-19. 2 Цифровые приборы. Творческий проект «Дом будущего». 

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЛЕНИЕ 

(16 ч.) 

20-22. 3 Профессиональное образование. 

23-24. 2 Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение. 

25-26. 2 Роль темперамента и характера в профессиональном 

самоопределении. 

27. 1 Психические процессы, важные для профессионального 

самоопределения. 

28. 1 Психические процессы, важные для профессионального 

самоопределения. 

29-31. 3 Мотивы выбора профессии. 

32-34. 3 Творческий проект «Мой профессиональный выбор». 

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета  

Технология  ( мальчики) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение технологии в основной школе по направлению «Технический труд» 
обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты 

Проявление  познавательных  интересов  и  активности в данной области предметной 
технологической деятельности. 
Выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 
удовлетворения текущих и перспективных потребностей. 
Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 
Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 
физического труда. 
Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 
сферах с позиций будущей социализации и стратификации. 
Становление профессионального самоопределения в выбранной сфере 
профессиональной деятельности. 
Планирование образовательной и профессиональной карьеры. 
Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 
эффективной социализации. 
Бережное отношение  к природным и хозяйственным ресурсам. 
Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 
Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 
своей деятельности. 
Самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 
труда. 

Метапредметные результаты. 

Планирование процесса познавательно-трудовой деятельности. 
Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 
основе заданных алгоритмов. 
Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 
процессе моделирования изделия или технологического процесса. 
Мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск новых 
решений возникшей технической или организационной проблемы. 
Самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 
технических изделий. 
Виртуальное и натурное  моделирование  технических и технологических процессов, 
объектов. 
Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 
технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 
письменной форме результатов своей деятельности. 
Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 
потребительскую стоимость. 
Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 
информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных. 
Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 
имеющих личностную или общественно значимую потребительскую стоимость. 
Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 
другими ее участниками. 
Объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 
общих задач коллектива. 
Оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 



 

 

 

 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 
требованиям и принципам. 
Диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям 
и показателям. 
Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 
выполняемых технологических процессах. 
Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 
производства. 
Соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 
созидательного труда. 

Предметные результаты 

В познавательной сфере: 

рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 
информации для проектирования и создания объектов труда; 
оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 
ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания 
объектов труда; 
владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 
классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 
энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 
соответствующих технологий промышленного производства; 
распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 
применяемого в техническом труде; 
владение кодами и методами чтения и способами графического представления 
технической и технологической информации; 
применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 
процессе подготовки и осуществления  технологических  процессов  для  обоснования и 
аргументации рациональности деятельности; 
владение способами научной организации труда, формами деятельности, 
соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 
применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 

планирование технологического процесса и процесса труда; 
подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 
проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 
проектировании объекта труда; 
подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-
энергетических ресурсов; 
проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 
выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов 
и ограничений; 
соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 
соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 
труда; 
выбор и использование кодов и средств  представления технической и технологической 
информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая 
карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 
подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 
процессах с учетом областей их применения; 
контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 
показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов; 
выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 
исправления; 
документирование результатов труда и проектной деятельности; 



 

 

 

 

расчет себестоимости продукта труда; 
экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке 
товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 
оценка своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 
выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 
согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-
трудовой деятельности; 
осознание ответственности за качество результатов труда; 
наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 
стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 
средств и труда. 

В эстетической сфере: 

дизайнерское проектирование технического изделия; 
моделирование художественного оформления объекта труда; 
разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 
эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики 
и научной организации труда; 
опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом общности 
интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 
выбор знаковых  систем  и  средств  для  кодирования и оформления информации в 
процессе коммуникации; 
оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 
действующих стандартов; 
публичная презентация и защита проекта технического изделия; 
разработка вариантов  рекламных  образов,  слоганов и лейблов; 
потребительская оценка зрительного ряда действую- щей рекламы. 

В физической сфере: 

развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с ручными 
инструментами и выполнении станочных операций; 
достижение необходимой точности движений при выполнении различных 
технологических операций; 

соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 
технологических требований; 
сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 
В результате обучения по данной программе учащиеся  овладеют: 

трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 
использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 
продуктов труда в соответствии  с  их  предполагаемыми  функциональными и 
эстетическими свойствами; 
умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 
интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять 
жизненные и профессиональные планы; 
навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства, культуры 
труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

 

Содержание учебного предмета 

Технология изготовления изделий из древесных и поделочных материалов с 

использованием деталей призматической и цилиндрической формы  



 

 

 

 

Основные теоретические сведения 
Виды пиломатериалов. Влияние технологий обработки материалов на окружающую 
среду и здоровье человека. Технологические пороки древесины. 

Профессии, связанные с обработкой древесины и древесных материалов. 

Представления о способах изготовления деталей различных геометрических форм. 
Графическое изображение деталей призматической и цилиндрической форм. 
Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение. Правила чтения 
чертежей деталей призматической и цилиндрической форм. 

Ручные инструменты и приспособления для изготовления деталей призматической 
формы. Устройство и назначение рейсмуса, стусла, строгальных инструментов (рубанка, 
шерхебеля), стамески. Инструменты и крепежные изделия для сборочных работ. 

Сверлильный станок: устройство, назначение, приемы работы. 

Основные технологические операции и особенности их выполнения. Правила 
безопасности труда при работе ручными столярными инструментами. 

Организация рабочего места токаря. Ручные инструменты и приспособления для 
изготовления деталей цилиндрической формы на токарном станке. Назначение плоских и 
полукруглых резцов. Устройство штангенциркуля и способы выполнения измерений. 
Основные технологические операции точения и особенности их выполнения; контроль 
качества. Правила безопасности труда при работе на токарном станке. 

Практические работы 
Определение видов пиломатериалов. Выбор пиломатериалов и заготовок с учетом 

природных и технологических пороков древесины. 

 

Чтение чертежей (эскизов) деталей призматической и цилиндрической форм: 

определение материала, геометрической формы, размеров детали и ее конструктивных 

элементов; определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей. 

Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по 

технологической карте. 

Организация рабочего места столяра: подготовка рабочего места и инструментов; 
закрепление заготовок в зажимах верстака. Ознакомление с рациональными приемами 
работы ручными инструментами, приспособлениями и сверлении отверстий с помощью 
сверлильного станка. 

Изготовление изделий из деталей призматической фор- мы по чертежу и 
технологической карте: выбор заготовок, определение базовой поверхности, разметка с 
использованием рейсмуса; определение припуска на обработку; строгание заготовки, 
пиление с использованием стусла. Разметка и изготовление уступов, долбление 
древесины; соединение деталей вполдерева, на круглый шип, с использованием 
накладных деталей; предварительная сборка и подгонка деталей изделия. Сборка деталей 
изделия на клею, с использованием гвоздей и шурупов. Защитная и декоративная отделка 
изделия. 
Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их 
устранение. 
Соблюдение правил безопасности труда при работе ручными столярными 
инструментами и на сверлильном станке. 
Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и 
рациональное размещение инструментов; подготовка и закрепление заготовки, установка 
подручника, проверка станка на холостом ходу. Выполнение рациональных приемов 
работы при изготовлении изделий на токарном станке по обработке древесины. 



 

 

 

 

Изготовление деталей цилиндрической формы на токарном станке. Визуальный и 
инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 
Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда при 
работе на токарном станке. 

Варианты объектов труда 

Игрушки и настольные игры, инструменты для подвижных игр, ручки, изделие для 
украшения интерьера, кормушки, готовальни, кухонные и бытовые принадлежности. 

 

Технология изготовления изделий из сортового проката и искусственных 

материалов  

Основные теоретические сведения 
Металлы и сплавы, основные технологические свойства металлов и сплавов. Основные 
способы обработки металлов: резание, пластическая деформация, литье. Влияние 
технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека. 
Профессии, связанные с обработкой металлов. 

Сталь как основной конструкционный сплав. Инструментальные и конструкционные 
стали. Виды сортового проката. Виды искусственных материалов. Назначение и область 
применения искусственных материалов в машиностроении. Особенности  обработки  
искусственных  материалов.  Экологическая  безопасность  при  изготовлении,  
применении 

и утилизации искусственных материалов. 

Представления о геометрической форме детали и способах ее получения. Графическое 
изображение объемных деталей. Конструктивные элементы деталей и их графическое 
изображение. Основные сведения о видах проекций деталей на чертежах. Правила чтения 
чертежей деталей и изделий. 

Особенности работы с металлом на сверлильном станке. 

Назначение ручных инструментов и приспособлений для изготовления деталей и изделий 
из сортового проката. Способы работы с инструментами. 

Назначение инструментов и приспособлений для изготовления заклепочных соединений. 
Виды заклепок. Основные технологические операции изготовления деталей из сортового 
проката и искусственных материалов, особенности их выполнения: правка, разметка, 
резание ножовкой, опиливание кромок, сверление отверстий, рубка зубилом, гибка, 
отдел- ка. 

Технология соединения деталей в изделии на заклепках. Соблюдение правил 
безопасности труда. 

Профессии и специальности рабочих, занятых выполнением слесарных и слесарно-
сборочных работ. 

Практические работы 

Определение видов сортового проката. Подбор заготовок для изготовления изделия с 
учетом формы деталей и минимизации отходов. 
Чтение чертежа детали: определение материала, геометрической формы, размеров детали 
и ее конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров при 
изготовлении деталей. 
Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по чертежу и 
технологической карте. 
Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок на 
слесарном верстаке; закрепление заготовок в тисках; ознакомление с рациональными 
приемами работы ручными инструментами и на сверлильном станке. 



 

 

 

 

Изготовление изделий из сортового проката по чертежу и технологической карте. 
Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их 
устранение. 
Защитная и декоративная отделка изделия. 
Соединение деталей изделия на заклепках. 
Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 
технологий художественной обработки материалов. 

Варианты объектов труда 

Садово-огородный инструмент, подсвечники, элементы декоративного оформления 
интерьера, слесарный инструмент, предметы бытового назначения. 

 

Электротехнические устройства  

Основные теоретические сведения 
Организация рабочего места при выполнении электротехнических работ. Условные 
обозначения элементов электротехнических устройств на принципиальных схемах. 

Электромагнит и его применение в электротехнических устройствах. Принцип действия 
и устройство электромагнитного реле. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных 
работ. 

Профессии, связанные  с  производством,  эксплуатацией и обслуживанием 
электротехнических устройств. 

Практические работы 

Чтение схем электрических цепей, включающих электромагнитные устройства. 
Разработка схем и сборка моделей электротехнических установок и устройств с 
электромагнитом из деталей электроконструктора. Проверка моделей в действии. 

 

Проверка работы промышленного низковольтного электромагнитного реле. 
Сборка устройств с реле. 

Варианты объектов труда 

Модели различных устройств из деталей электроконструктора, электромагнитные реле, 
модели устройств с электромагнитом из деталей механического конструктора. 

Элементы техники  

Основные теоретические сведения 
Понятие о рабочей машине. Технологические машины и их рабочие органы. 
Транспортные  машины и их рабочие органы. Принципы резания в технике. Принципы 
вращения в технике. История появления наземных транспортных машин. Водный и 
воздушный транспорт. Транспортирующие машины. 

Практические работы 
Решение технических задач. 
Сбор и обработка информации для сообщения. 

Проектные работы  

Основные теоретические сведения 
Подготовительный этап: правила выбора темы проекта, обоснование темы, историческая 
и техническая справки, оформление списка литературы, формулировка идеи проекта. 



 

 

 

 

Конструкторский этап: требования к конструкции изделия, решение конструкторских 
задач, выбор рациональной конструкции и материала изделия, преобразование в новые 
формы, необходимая документация. 

Технологический этап: выбор инструментов и технологии изготовления, технологическая 
документация. 

Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение технологических 
операций, культура труда. 

Заключительный этап: экономическое и экологическое обоснования, рекламное 
объявление; выводы по итогам работы, письменный отчет по проекту, защита проекта. 

Практические работы 

Выбор и обоснование темы проекта, сбор и обработка необходимой   информации,   
составление   исторической   технической справки. Выбор рациональной конструкции 
изделия и материала, разработка формы изделия. Раз- работка конструкторской 
документации, выполнение графического изображения (эскиз, рисунок или схема) 
проектируемого изделия. Составление плана изготовления изделия. Изготовление 
изделия. Экономическое и экологическое обоснование проекта, разработка рекламного 
проспекта изделия. Выводы по итогам работы; оформление отчета о проделанной работе, 
защита проекта. 

Резервное время  

 

7 КЛАСС 

Технология изготовления изделий из древесных и поделочных материалов с 

использованием сложных соединений  

Основные теоретические сведения 
Строение древесины. Технологические и декоративные свойства древесины. Зависимость 
области применения древесины от ее свойств. Правила сушки и хранения древесины. 
Профессии, связанные с созданием изделий из древесины и древесных материалов. 

Понятие о многодетальном изделии и его графическом изображении. Виды и способы 
соединений деталей в изделиях из древесины. Угловые, серединные и ящичные шиповые 
соединения, их элементы и конструктивные особенности. Способы фиксации деталей. 
Способы отделки изделий. 

Графическое изображение соединений деталей на чертежах. Общие сведения о 
сборочных чертежах. Спецификация составных частей и материалов. Правила чтения 
сборочных чертежей. 

Себестоимость производства и порядок ее расчета. 

Практические работы 
Выбор породы древесины, вида пиломатериалов и заготовок для изготовления изделия с 
учетом основных технологических и декоративных свойств, минимизации отходов. 
Анализ образца или изображения многодетального изделия: определение назначения, 
количества и формы деталей изделия, определение их взаимного расположения, 
способов и видов соединения деталей изделия. 
Изготовление деталей изделия по чертежу с применением ручных инструментов и 
технологических машин. Соединение деталей изделия на шипах с использованием 
ручных инструментов и приспособлений. Сборка изделия. Защитная и  декоративная  
отделка  изделия.  Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 
Выявление дефектов и их устранение. Соблюдение правил безопасности труда при 
работе ручными инструментами и на технологических машинах. 
Расчет примерной себестоимости изделия. 



 

 

 

 

Варианты объектов труда 

Шкатулки, ящики, полки, скамейки, садовая мебель, игрушки, модели и игры, 
дидактические пособия, кормушки, готовальни, кухонные и бытовые принадлежности. 

 

Технология изготовления изделий из металла и искусственных материалов  с 

использованием точеных деталей  

Основные теоретические сведения 
Металлы и сплавы, их механические свойства. Виды термообработки. Основные способы 
изменения свойств металлов и сплавов. Особенности изготовления изделий из пластмасс. 

Профессии, связанные с созданием изделий из металлов и пластмасс. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Графическое изображение деталей 
цилиндрической формы. Представления о способах получения деталей цилиндрической 
формы. Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение: отверстия, 
уступы, канавки, фаски. Основные сведения о видах проекций деталей на чертеже. 
Правила чтения чертежей. 

Виды соединений и их классификация. Резьбовое соединение и его конструктивные 
особенности. Типовые детали резьбовых соединений. Графическое изображение 
резьбовых соединений на чертежах. Общие сведения о сборочных чертежах. 
Спецификация составных частей и материалов. Правила чтения сборочных чертежей. 

Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приемы работы. 

Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. Виды и назначение 
токарных резцов. Основные элементы токарного резца. Основные операции токарной 
обработки и особенности их выполнения: черновое и чистовое точение цилиндрических 
поверхностей; вытачивание конструктивных элементов. Особенности точения изделий из 
искусственных материалов. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приемы работы. Инструменты и 
приспособления для работы на фрезерном станке. Виды и назначение фрез. Основные 
элементы фрез. Основные операции фрезерной обработки и особенности их выполнения: 
черновое и чистовое фрезерование поверхностей. 

Ручные инструменты и приспособления для нарезания резьбы на стержнях и в 
отверстиях, сборки изделия; их устройство и назначение. Метрическая резьба. Основные 
технологические операции изготовления резьбы на стержнях и отверстиях. 

Контроль качества. 

Правила безопасности труда. 

Профессии и специальности рабочих, занятых выполнением токарных и фрезерных 
работ. 

Практические работы 

Чтение чертежа детали цилиндрической формы: определение материала, размеров детали 
и ее конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров при 
изготовлении деталей. 
Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по чертежу и 
технологической карте. 
Организация  рабочего  места  токаря.  Ознакомление с рациональными приемами 
работы на токарном станке. 
Изготовление деталей цилиндрической формы на токарно-винторезном станке. 
Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их 
устранение. 



 

 

 

 

Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда. 
Изготовление резьбовых соединений: определение диаметра стержня и отверстия; 
протачивание стержня и сверление отверстия; нарезание резьбы плашкой и метчиками. 
Контроль качества резьбы. 

Варианты объектов труда 

Оправки для гибки листового металла, инструменты, детали крепежа, детали моделей и 
наглядных пособий, детали для ремонта бытовых промышленных изделий, 
транспортных средств, изделия бытового назначения. 

 

Электротехнические работы  

Основные теоретические сведения 
Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды 
датчиков: механические, контактные, биметаллические реле. 

Понятие об автоматическом контроле и регулировании. Виды и назначение 
автоматических устройств. Элементы автоматики в бытовых электротехнических 
устройствах. Простейшие схемы устройств автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 
человека. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных 
работ. 

Профессии,  связанные  с  производством,  эксплуатацией и обслуживанием 
электротехнических и электронных устройств. 

 

Ремонтно-отделочные работы  

Основные теоретические сведения 
Виды ремонтно-отделочных работ. Современные матери- алы для выполнения ремонтно-
отделочных работ в жилых помещениях. Инструменты и приспособления для 
выполнения малярных работ. 

Правила безопасной работы при окрашивании поверхностей. 

Назначение и виды обоев. Виды обойных клеев. Технологии наклейки обоев встык и 
внахлест. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Элементы техники  

Основные теоретические сведения 
Понятие о механизме. Способы передачи механического движения. Понятие  о  
передаточном  отношении.  Понятие о кинематической цепи. Условные обозначения 
элементов на кинематических схемах. 

Практические работы 

Чтение кинематических схем. Решение технических задач 

Проектные работы  

Основные теоретические сведения 
Подготовительный этап: выбор и обоснование темы проекта, историческая и техническая 
справки, оформление списка литературы. 



 

 

 

 

Конструкторский этап: конструкторские задачи, выбор рациональной конструкции, 
основы композиции, конструкторская  документация. 

Технологический этап:  план  работы  по  изготовлению изделия, технологические 
задачи, выбор инструментов и технологии изготовления, технологическая документация. 

Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение технологических 
операций,  культура  труда. 

Заключительный этап: экономическое и экологическое обоснование; выбор формы 
рекламы и сбыта; выводы  по итогам работы, отчет по проекту, защита проекта. 

Практические работы 
Составление индивидуальной программы исследовательской работы. 

Выбор объекта проектирования, выявление потребности в изделии и обоснование темы 
проекта, сбор и обработка необходимой информации, составление исторической и 
технической справки. Выбор рациональной конструкции изделия. Разработка 
конструкторской документации, выполнение графического изображения проектируемого 
изделия. Изготовление изделия. Экономическое и экологическое обоснование проекта, 
разработка рекламного проспекта изделия. Выводы по итогам работы, оформление 
отчета о проделанной работе, защита проекта. 

8 КЛАСС 

Изготовление изделий из древесных и поделочных материалов декоративно-
прикладного назначения  

Основные теоретические сведения 
Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Региональные виды декоративно-прикладного творчества. Роль декоративно-прикладного 

творчества в создании объектов рукотворного мира. Основной принцип художественно-

прикладного конструирования: единство функционального назначения и формы изделия. 

Учет технологии изготовления изделий и свойств материала. Виды поделочных 

материалов и их свойств. Понятие о композиции. 

Виды и правила построения орнаментов. Технология художественной резьбы и точения. 

Практические работы 
Ознакомление с характерными особенностями различных видов декоративно-
прикладного творчества народов России. 

Определение требований к создаваемому изделию. Разработка эскизов изделий и их 
декоративное оформление. 

Выбор материалов с учетом декоративных и технологических свойств, 
эксплуатационных качеств изделий. Определение последовательности изготовления 
деталей и сборки изделия. 

Изготовление изделия с применением технологий ручной и машинной обработки 
конструкционных и поделочных материалов. 

Подготовка поверхности изделия к отделке. Декоративная отделка поверхности изделия. 

Соблюдение правил безопасности труда. 

Варианты объектов труда. 

Предметы хозяйственно-бытового назначения, игрушки, кухонные принадлежности, 
предметы интерьера и детали мебели, украшения. 

Технология изготовления изделий из металлов и пластмасс  



 

 

 

 

Основные теоретические сведения 
Быстрорежущие стали, твѐрдые сплавы, минералокерамические материалы и их 

применение. Отклонения, допуски и посадки на размеры соединяемых деталей. 

Шероховатость обработанной поверхности  Понятие о режиме резания. Нарезание резьбы 

плашками и метчиками на токарно-винторезном станке. Технологии обработки  отверстий 

на токарно-винторезном станке. Отрезание заготовок отверстий на токарно - винторезном 

станке. Обрезание  заготовок и вытачивание канавок. Техника измерения микрометром.  

Классификация пластмасс. Свойства и применение пластмасс. Технология ручной 

обработки пластмасс. Технология токарной обработки пластмасс. 

 

Практические работы 
Распознавание видов стали. 

Чтение чертежей деталей из стали. 

Организация рабочего места. 

Изготовление деталей из стали по чертежу и технологической карте. 

Электротехнические работы  

Основные теоретические сведения 
Применение электродвигателей в быту, промышленности, на транспорте. Общая 

характеристика принципов работы двигателей постоянного и переменного тока. 

Схемы подключения коллекторного двигателя к источнику тока. Методы регулирования 

скорости и изменения направления вращения ротора коллекторного двигателя. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Практические работы 
Сборка модели электропривода с двигателем постоянного тока.  Подбор деталей. Монтаж 

цепи модели. Испытание модели. 

Варианты объектов труда. 

Модели устройств из деталей конструктора, цепи электропривода с низковольтными 

электродвигателями и коммутационной аппаратурой. 
Санитарно-технические работы  

Основные теоретические сведения 
Схемы горячего и холодного водоснабжения в доме. Система канализации в доме. 

Виды инструментов и приспособлений для санитарно-технических работ. Их назначение, 

способы и приемы работы с ними. 

Устройство водоразборных кранов и вентилей. Способы монтажа кранов, вентилей и 

смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. 

Причины подтекания воды в водоразборных кранах и вентилях, сливных бачках. Способы 

ремонта. 

Утилизация бытовых отходов. Экологические проблемы, связанные с утилизацией 

бытовых отходов. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических или ремонтно-отделочных 

работ.    

Практические работы 

Ознакомление с системами водоснабжения и канализации в школе и дома. Ознакомление 

с сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовление троса для чистки 

канализационных труб. Изготовление резиновых шайб и прокладок к вентилям и кранам. 

Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения.  



 

 

 

 

Варианты объектов труда 

Трос для чистки канализационных труб, резиновые шайбы и прокладки для санитарно-
технических устройств. 

Элементы техники  

Основные теоретические сведения 
Преобразование энергии и ее эффективное использование. Энергетические машины. 

Классификация двигателей. Действие сил в машинах. 

Практические работы 
Решение технических задач. 

 

Профессиональное самоопределение  

Основные теоретические сведения 
Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства и 

сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Специальность, 

производительность и оплата труда. 

Профессиональные качества личности. Профессиональный отбор кадров. Диагностика и 

самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной 

деятельности. 

Источники получения информации о профессиях и путях профессионального 

образования. Выбор и характеристика по справочнику условий поступления и обучения в 

профессиональном учебном заведении. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Практические работы 
Ознакомление с массовыми профессиями. Анализ предложений работодателей на 

региональном рынке труда. 

Поиск информации о возможностях получения профессионального образования в 

различных источниках, включая Интернет. 

Диагностика склонностей и качеств личности. 

 
 

Бюджет семьи  

Основные теоретические сведения 
Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности человека. Минимальные и 

оптимальные потребности членов семьи. Рациональное планирование расходов на основе 

актуальных потребностей семьи. 

Потребительский кредит. Как правильно распорядиться свободными средствами. 

Практические работы 

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. 

Планирование расходов семьи с учетом ее состава на неделю, месяц, год. 

Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в бюджете семьи. 
Варианты объектов труда. 

Рекламные справочники по товарам и услугам, сборники законов РФ, предприятия 
торговли. Объекты ремесел и промыслов. Бытовые услуги. 

 

Проектные работы  



 

 

 

 

Основные теоретические сведения 
Подготовительный этап: выбор и обоснование темы проекта, историческая и техническая 
справки, оформление списка литературы. 

Конструкторский этап: конструкторские задачи, выбор рациональной конструкции, 
основы композиции, конструкторская  документация. 

Технологический этап:  план  работы  по  изготовлению изделия, технологические 
задачи, выбор инструментов и технологии изготовления, технологическая документация. 

Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение технологических 
операций,  культура  труда. 

Заключительный этап: экономическое и экологическое обоснование; выбор формы 
рекламы и сбыта; выводы  по итогам работы, отчет по проекту, защита проекта. 

Практические работы 
 
Выбор объекта проектирования, выявление потребности в изделии и обоснование темы 
проекта, сбор и обработка необходимой информации, составление исторической и 
технической справки. Выбор рациональной конструкции изделия. Разработка 
конструкторской документации, выполнение графического изображения проектируемого 
изделия. Изготовление изделия. Экономическое и экологическое обоснование проекта, 
разработка рекламного проспекта изделия. Выводы по итогам работы, оформление 
отчета о проделанной работе, защита проекта. 

Резервное время  

3.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания, с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

«Технология. Технический труд», 6-8 класс 

 

№ 

п/п 

6 класс   Тема Кол-во часов 

Изготовление изделий из конструкционных материалов (древесина) 

1 Вводное занятие. ПТБ при работе в мастерской 1 

2 Механические свойства древесины 1 

3-4 Графическое изображение деталей цилиндрической формы 2 

5-6 Изготовление деталей цилиндрической формы ручными 

инструментами 

2 

7-8 Устройство токарного станка для точения древесины 2 

9-10 Точение деталей цилиндрической формы на токарном станке 2 

11-12 Соединение деталей шипами, вполдерева, шкантами и нагелями 2 

13-14 Склеивание деталей 2 

15-16 Технологические особенности сборки и отделки изделий из 

древесины 

2 

17-18 Декоративно-прикладная обработка древесины. 

Выполнение контурной резьбы. 

2 

19-20 Выпиливание ручным лобзиком по внутреннему контуру. 

Пути экономии древесины. 

2 

21-22 Роспись по дереву 2 

Изготовление изделий из конструкционных и поделочных материалов (металлов и 

пластмасс) 

23-24 Черные, цветные металлы и сплавы 2 



 

 

 

 

Механические свойства металлов и сплавов 

25-26 Сортовой прокат. 

Виды сортового проката. Способы получения. 

2 

27-28 Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля 2 

29-30 Чертеж детали из сортового проката. Сборочный чертеж. Учебная 

технологическая карта. 

2 

31-32 Резание сортового проката слесарной ножовкой. 2 

33-34 Опиливание заготовок из сортового проката. 

Приемы опиливания сортового проката. 

2 

35-36 Рубка металла зубилом. 2 

37-38 Сверление заготовок из сортового проката и других материалов. 2 

39-40 Виды заклепочных соединений и способы их выполнения. 2 

41-42 Пластмасса как композиционный материал. 

Виды пластических материалов. 

2 

43-44 Свойства пластмасс.  

Применение пластмасс и технология их обработки. 

2 

Элементы техники 

45-46 Рабочие машины. 

 Технологические машины и их рабочий орган. 

 

2 

47-48 Транспортные машины. 

Транспортирующие машины. 

2 

Электротехнические работы 

49-50 Электромагнит как электротехническое устройство. 2 

51-52 Применение электромагнитов в электротехнических устройствах. 2 

Проектные работы 

53-54 Подготовительный этап проектирования 2 

55-56 Конструкторский этап проектирования 2 

57-58 Технологический этап проектирования 2 

59-60 Технологический этап проектирования 2 

61-62 Выполнение запланированных технологических операций по 

изготовлению проектных изделий 

2 

63-64 Выполнение запланированных технологических операций по 

изготовлению проектных изделий 

2 

65-66 Заключительный этап проектирования 2 

67-68 Защита творческого проекта 2 

 итого 68 

 

 

№ п/п 7 класс   Тема Кол-во часов 

 Технология обработки древесины  

1 ПТБ при работе в мастерской. 1 

2 Технологические свойства древесины. 1 

3 Пороки и дефекты древесины. Сушка древесины. 1 

4 Изготовление плоских изделий криволинейной формы. 1 

5 Понятие о многодетальном изделии. Сборочный чертеж. 1 

6 Приемы обтачивания конических и фасонных деталей на 1 



 

 

 

 

станке.  

7 Виды и способы соединения деталей в изделиях из 

древесины. 

1 

8 Изготовление шипового соединения. 1 

9 Геометрическая резьба, ее виды. 1 

10 Способы отделки изделий. 1 

11 Себестоимость производства и порядок расчета. 1 

 Технология обработки металлов и пластмасс  

12 Классификация и маркировка стали. 1 

13 Термическая обработка металлов и сплавов. 1 

14 Сечения и разрезы на чертежах. 1 

15 Назначение и устройство токарно-винторезного станка. 1 

16 Назначение и виды токарных резцов. 1 

17 Обтачивание наружных цилиндрических поверхностей. 1 

18 Основные элементы резьбы. 1 

19 Нарезание наружной резьбы ручными инструментами. 1 

20 Нарезание внутренней резьбы ручными инструментами. 1 

21 Полимеры. Свойства пластмасс. 1 

22 Технология обработки пластмасс. Дизайн, его требования и 

правила. 

1 

 Элементы техники  

23 Понятие о машине и механизме. 1 

24 Понятие о передаточном числе. 1 

 Технология электротехнических работ  

25 Датчики преобразования неэлектрических сигналов 1 

26 Виды и назначение автоматических устройств. 1 

 Ремонтно-отделочные работы  

27 Технология малярных и обойных работ. 1 

28 Ремонт мебели 1 

 Проектные работы  

29 Подготовительный этап проектирования 1 

30 Конструкторский этап проектирования 1 

31 Технологический этап проектирования 1 

32 Технологический этап проектирования 1 

33 Выполнение запланированных технологических операций 

по изготовлению проектных изделий 

1 

34 Выполнение запланированных технологических операций 

по изготовлению проектных изделий 

1 

 Итого 34 

 

 

№ 

п/п 

8 класс  

Тема 

Кол-во часов 

Изготовление изделий из древесины и поделочных материалов декоративно-

прикладного назначения 

1 ПТБ при работе в мастерской 1 

2 Изготовление ящичных угловых соединений 1 



 

 

 

 

3 Изготовление малогабаритной мебели 1 

4 Изготовление малогабаритной мебели 1 

5 Точение внутренних поверхностей 1 

6 Точение внутренних поверхностей 1 

7 Декоративно-прикладная обработка древесины 1 

8 Декоративно-прикладная обработка древесины 1 

9 Выполнение прорезной резьбы 1 

Технология изготовления изделий из металлов и пластмасс 

10 Стали, твердые сплавы и их применение. 1 

11 Отклонения, допуски и посадки на размеры. 1 

12 Шероховатость обрабатываемых поверхностей 1 

13 Понятия о режимах резания. Нарезание резьбы на токарно-

винторезном станке. 

1 

14 Техника измерения размеров микрометром 1 

15 Технология обработки отверстий на ТВС 1 

16 Отрезание заготовок и вытачивание канавок 1 

17 Классификация пластмасс. Свойства и применение 

пластмасс. 

1 

18 Технология обработки пластмасс 1 

Электротехнические работы 

19 Принцип действия электрических машин 1 

20 Схемы подключения двигателя 1 

 Санитарно-технические работы 

21 Санитарно-техническое оборудование 1 

22 Инструменты и приспособления для санитарно-технических 

работ 

1 

Элементы техники 

23 Преобразование энергии 1 

24 Энергетические машины 1 

Профессиональное самоопределение 

25 Склонности и интересы при выборе профессии 1 

26 Классификация профессий 1 

Бюджет семьи 

27 Планирование расходов 1 

28 Потребительский кредит 1 

Проектные работы 

29 Подготовительный этап проектирования 1  

30 Конструкторский этап проектирования 1 

31 Технологический этап проектирования 1 

32 Технологический этап проектирования 1 

33 Выполнение запланированных технологических операций по 

изготовлению проектных изделий 

1 

34 Выполнение запланированных технологических операций по 

изготовлению проектных изделий 

1 

 Итого 34 

 

 

Рабочая программа учебного предмета  



 

 

 

 

«Основы безопасности жизнедеятельности») 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (далее – ОБЖ) 

разработана на основе Концепции преподавания учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (утверждена Решением Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации, протокол от 24 декабря 2018 г. № ПК-1вн), 

требований к результатам освоения программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте (далее – 

ФГОС) основного общего образования (утверждѐн приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287) с учѐтом распределѐнных по модулям 

проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по учебному предмету ОБЖ, федеральной рабочей 

программы воспитания. 

Настоящая Программа обеспечивает: 

ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и формирование у 

подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного поведения; 

прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих 

преемственность изучения основ комплексной безопасности личности на следующем 

уровне образования; 

возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, необходимых 

для последующей жизни; 

выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих потребностям 

современности; 

реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное 

взаимодополнение, способствующее формированию практических умений и навыков. 

В Программе содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено десятью 

модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения 

предмета на уровне основного общего образования и преемственность учебного процесса 

на уровне среднего общего образования: 

модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»; 

модуль № 2 «Безопасность в быту»; 

модуль № 3 «Безопасность на транспорте»; 

модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»; 

модуль № 5 «Безопасность в природной среде»; 

модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»; 

модуль № 7 «Безопасность в социуме»; 

модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»; 

модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»; 

модуль №10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения». 

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЖ на уровне 

основного общего образования Программа предполагает внедрение универсальной 

структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в 

парадигме безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность → по возможности еѐ 



 

 

 

 

избегать → при необходимости действовать». Учебный материал систематизирован по 

сферам возможных проявлений рисков и опасностей: помещения и бытовые условия; 

улица и общественные места; природные условия; коммуникационные связи и каналы; 

объекты и учреждения культуры и пр. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Появлению учебного предмета ОБЖ способствовали колоссальные по масштабам и 

последствиям техногенные катастрофы, произошедшие на территории нашей страны в 80-

е годы XX столетия: катастрофа теплохода «Александр Суворов» в результате 

столкновения с пролѐтом Ульяновского моста через Волгу (5 июня 1983 г.), взрыв 

четвѐртого ядерного реактора на Чернобыльской АЭС (26 апреля 1986 г.), химическая 

авария с выбросом аммиака на производственном объединении «Азот» в г. Ионаве (20 

марта 1989 г.), взрыв двух пассажирских поездов под Уфой в результате протечки 

трубопровода и выброса сжиженной газово-бензиновой смеси (3 июня 1989 г.). 

Государство столкнулось с серьѐзными вызовами, в ответ на которые требовался быстрый 

и адекватный ответ. Пришло понимание необходимости скорейшего внедрения в сознание 

граждан культуры безопасности жизнедеятельности, формирования у подрастающего 

поколения модели индивидуального безопасного поведения, стремления осознанно 

соблюдать нормы и правила безопасности в повседневной жизни. В связи с этим введение 

в нашей стране обучения основам безопасности жизнедеятельности явилось важным и 

принципиальным достижением как для отечественного, так и для мирового 

образовательного сообщества. 

В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных и 

региональных природных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности 

России (критичные изменения климата, негативные медико-биологические, 

экологические, информационные факторы и другие условия жизнедеятельности) 

возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение не только для самого человека, 

но также для общества и государства. При этом центральной проблемой безопасности 

жизнедеятельности остаѐтся сохранение жизни и здоровья каждого человека. 

В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественное образование 

подрастающего поколения россиян, направленное на формирование гражданской 

идентичности, воспитание личности безопасного типа, овладение знаниями, умениями, 

навыками и компетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни. 

Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения учебного процесса 

по предмету ОБЖ определяется системообразующими документами в области 

безопасности: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), Доктрина информационной 

безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 5 

декабря 2016 г. № 646), Национальные цели развития Российской Федерации на период до 

2030 года (Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474), 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

(Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642). 

Современный учебный предмет ОБЖ является системообразующим, имеет свои 

дидактические компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется 

через приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление системы 



 

 

 

 

взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в области безопасности, 

поддержанных согласованным изучением других учебных предметов. Научной базой 

учебного предмета ОБЖ является общая теория безопасности, исходя из которой он 

должен обеспечивать формирование целостного видения всего комплекса проблем 

безопасности, включая глобальные, что позволит обосновать оптимальную систему 

обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также актуализировать для 

обучающихся построение адекватной модели индивидуального безопасного поведения в 

повседневной жизни, сформировать у них базовый уровень культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

В настоящее время с учѐтом новых вызовов и угроз подходы к изучению учебного 

предмета ОБЖ несколько скорректированы. Он входит в предметную область 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», является 

обязательным для изучения на уровне основного общего образования. Изучение ОБЖ 

направлено на обеспечение формирования базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, что способствует выработке у обучающихся умений распознавать 

угрозы, избегать опасности, нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать сложные 

вопросы социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой 

подход содействует закреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и 

здоровья человека, формированию необходимых для этого волевых и морально-

нравственных качеств, предоставляет широкие возможности для эффективной 

социализации, необходимой для успешной адаптации обучающихся к современной техно-

социальной и информационной среде, способствует проведению мероприятий 

профилактического характера в сфере безопасности. 

 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ  

Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне основного общего образования 

является формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности, общества и 

государства, что предполагает: 

способность построения модели индивидуального безопасного поведения на основе 

понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин, механизмов 

возникновения и возможных последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций, 

знаний и умений применять необходимые средства и приемы рационального и 

безопасного поведения при их проявлении; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости 

личного безопасного поведения в интересах безопасности личности, общества и 

государства; 

знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера. 

 



 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»: 

цель и задачи учебного предмета ОБЖ, его ключевые понятия и значение для человека; 

смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасности 

жизнедеятельности»; 

источники и факторы опасности, их классификация; 

общие принципы безопасного поведения; 

виды чрезвычайных ситуаций, сходство и различия опасной, экстремальной и 

чрезвычайной ситуаций; 

уровни взаимодействия человека и окружающей среды; 

механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную ситуацию, правила 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Модуль № 2 «Безопасность в быту»: 

основные источники опасности в быту и их классификация; 

защита прав потребителя, сроки годности и состав продуктов питания; 

бытовые отравления и причины их возникновения, классификация ядовитых веществ и их 

опасности; 

признаки отравления, приѐмы и правила оказания первой помощи; 

правила комплектования и хранения домашней аптечки; 

бытовые травмы и правила их предупреждения, приѐмы и правила оказания первой 

помощи; 

правила обращения с газовыми и электрическими приборами, приѐмы и правила оказания 

первой помощи; 

правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и выходе из них; 

пожар и факторы его развития; 

условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия, приѐмы и 

правила оказания первой помощи; 

первичные средства пожаротушения; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними, ответственность за 

ложные сообщения; 

права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности; 

ситуации криминального характера, правила поведения с малознакомыми людьми; 

меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, правила поведения 

при попытке проникновения в дом посторонних; 

классификация аварийных ситуаций в коммунальных системах жизнеобеспечения; 

правила подготовки к возможным авариям на коммунальных системах, порядок действий 

при авариях на коммунальных системах. 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: 

правила дорожного движения и их значение, условия обеспечения безопасности 

участников дорожного движения; 

правила дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов; 

«дорожные ловушки» и правила их предупреждения; 

световозвращающие элементы и правила их применения; 

правила дорожного движения для пассажиров; 



 

 

 

 

обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень безопасности и 

правила его применения; 

порядок действий пассажиров при различных происшествиях в маршрутных 

транспортных средствах, в том числе вызванных террористическим актом; 

правила поведения пассажира мотоцикла; 

правила дорожного движения для водителя велосипеда и иных индивидуальных средств 

передвижения (электросамокаты, гироскутеры, моноколѐса, сигвеи и т. п.), правила 

безопасного использования мототранспорта (мопедов и мотоциклов); 

дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; 

правила подготовки велосипеда к пользованию. 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: 

общественные места и их характеристики, потенциальные источники опасности в 

общественных местах; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; 

массовые мероприятия и правила подготовки к ним, оборудование мест массового 

пребывания людей; 

порядок действий при беспорядках в местах массового пребывания людей; 

порядок действий при попадании в толпу и давку; 

порядок действий при обнаружении угрозы возникновения пожара; 

порядок действий при эвакуации из общественных мест и зданий; 

опасности криминогенного и антиобщественного характера в общественных местах, 

порядок действий при их возникновении; 

порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) вещей и 

предметов, а также в условиях совершения террористического акта, в том числе при 

захвате и освобождении заложников; 

порядок действий при взаимодействии с правоохранительными органами. 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»: 

чрезвычайные ситуации природного характера и их классификация; 

правила поведения, необходимые для снижения риска встречи с дикими животными, 

порядок действий при встрече с ними; 

порядок действий при укусах диких животных, змей, пауков, клещей и насекомых; 

различия съедобных и ядовитых грибов и растений, правила поведения, необходимые для 

снижения риска отравления ядовитыми грибами и растениями; 

автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки к длительному 

автономному существованию; 

порядок действий при автономном существовании в природной среде; 

правила ориентирования на местности, способы подачи сигналов бедствия; 

общие правила безопасного поведения на водоѐмах, правила купания в подготовленных и 

неподготовленных местах; 

порядок действий при обнаружении тонущего человека; 

правила поведения при нахождении на плавсредствах; 

правила поведения при нахождении на льду, порядок действий при обнаружении человека 

в полынье. 

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»: 

смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание и значение для 



 

 

 

 

человека; 

факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек; 

элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранение здоровья; 

понятие «инфекционные заболевания», причины их возникновения; 

механизм распространения инфекционных заболеваний, меры их профилактики и защиты 

от них; 

порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-социального 

происхождения (эпидемия, пандемия); 

мероприятия, проводимые государством по обеспечению безопасности населения при 

угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения; 

понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторы риска 

неинфекционных заболеваний; 

меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них; 

диспансеризация и еѐ задачи; 

понятие «первая помощь» и обязанность по еѐ оказанию, универсальный алгоритм 

оказания первой помощи; 

назначение и состав аптечки первой помощи; 

порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях, приѐмы 

психологической поддержки пострадавшего. 

Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: 

общение и его значение для человека, способы организации эффективного и позитивного 

общения; 

приѐмы и правила безопасной межличностной коммуникации и комфортного 

взаимодействия в группе, признаки конструктивного и деструктивного общения; 

манипуляции в ходе межличностного общения, приѐмы распознавания манипуляций и 

способы противостояния им; 

приѐмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции (мошенничество, 

вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут причинить вред жизни и 

здоровью, и вовлечение в преступную, асоциальную или деструктивную деятельность) и 

способы защиты от них; 

современные молодѐжные увлечения и опасности, связанные с ними, правила безопасного 

поведения; 

правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми. 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»: 

понятие «цифровая среда», еѐ характеристики и примеры информационных и 

компьютерных угроз, положительные возможности цифровой среды; 

риски и угрозы при использовании Интернета; 

общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения 

возникновения сложных и опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; 

основные виды опасного и запрещѐнного контента в Интернете и его признаки, приѐмы 

распознавания опасностей при использовании Интернета; 

противоправные действия в Интернете; 

правила цифрового поведения, необходимого для предотвращения рисков и угроз при 

использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации и группы). 

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»:  



 

 

 

 

понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины, возможные варианты 

проявления и последствия; 

цели и формы проявления террористических актов, их последствия, уровни 

террористической опасности; 

основы общественно-государственной системы противодействия экстремизму и 

терроризму, контртеррористическая операция и еѐ цели; 

признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила антитеррористического 

поведения; 

признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок действий при их 

обнаружении; 

правила безопасного поведения в условиях совершения теракта; 

порядок действий при совершении теракта (нападение террористов и попытка захвата 

заложников, попадание в заложники, огневой налѐт, наезд транспортного средства, 

подрыв взрывного устройства). 

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения»: 

классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), еѐ задачи, структура, режимы функционирования; 

государственные службы обеспечения безопасности, их роль и сфера ответственности, 

порядок взаимодействия с ними; 

общественные институты и их место в системе обеспечения безопасности жизни и 

здоровья населения; 

права, обязанности и роль граждан Российской Федерации в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций; 

антикоррупционное поведение как элемент общественной и государственной 

безопасности; 

информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, система ОКСИОН; 

сигнал «Внимание всем!», порядок действий населения при его получении, в том числе 

при авариях с выбросом химических и радиоактивных веществ; 

средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок пользования 

фильтрующим противогазом; 

эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядок действий населения при 

объявлении эвакуации. 



 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Настоящая программа чѐтко ориентирована на выполнение требований, устанавливаемых 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы (личностные, 

метапредметные и предметные), которые должны демонстрировать обучающиеся по 

завершении обучения в основной школе. 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. 

Способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности и проявляются в индивидуальных социально значимых 

качествах, которые выражаются прежде всего в готовности обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности, инициативе и личностному самоопределению; осмысленному 

ведению здорового и безопасного образа жизни и соблюдению правил экологического 

поведения; к целенаправленной социально значимой деятельности; принятию внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, к окружающим людям и к 

жизни в целом. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на еѐ основе. 

1. Патриотическое воспитание: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам 

России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга – защите Отечества. 

2. Гражданское воспитание: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

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

организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в 

жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтѐрство, 

помощь людям, нуждающимся в ней); 

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 



 

 

 

 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, осмысление роли государства и общества 

в решении задачи защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических 

средств, неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, формирование 

веротерпимости, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, развитие способности к конструктивному диалогу с другими людьми. 

3. Духовно-нравственное воспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего 

употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда собственному 

здоровью и здоровью окружающих; 

формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного отношения к 

личной безопасности и безопасности других людей. 

4. Эстетическое воспитание: 

формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить и 

создавать прекрасное в повседневной жизни; 

понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного поведения 

в повседневной жизни. 

5. Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития чело-века, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

формирование современной научной картины мира, понимание причин, механизмов 

возникновения и последствий распространѐнных видов опасных и чрезвычайных 

ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в различных средах (бытовые 

условия, дорожное движение, общественные места и социум, природа, 

коммуникационные связи и каналы); 

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью 

оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать 

обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учѐтом реальных условий и 

возможностей. 

6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его значения для 

безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 



 

 

 

 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысливая 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, уметь управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

7. Трудовое воспитание: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

основе применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учѐтом личных и 

общественных интересов и потребностей; 

укрепление ответственного отношения к учѐбе, способности применять меры и средства 

индивидуальной защиты, приѐмы рационального и безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, 

остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние 

дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, 

отравлениях; 

установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных 

ситуаций, во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в 

общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии 

рисков культурной среды). 

8. Экологическое воспитание: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач 

в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 



 

 

 

 

освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 

безопасной жизнедеятельности с учѐтом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся 

межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях и позволяют 

связывать знания из различных дисциплин в целостную научную картину мира) и 

универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике. 

Выражаются в готовности к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к 

участию в построении индивидуальной образовательной траектории; овладению 

навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в 

различных форматах, в том числе в цифровой среде. 

Метапредметные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, 

должны отражать: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учѐтом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между 

рассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной 

жизни; 

обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать гипотезы, 

аргументировать свою точку зрения, делать обоснованные выводы по результатам 

исследования; 

проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование заданного 

объекта (явления), устанавливать причинно-следственные связи; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 



 

 

 

 

новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учѐтом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбина-циями; 

оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков обучающихся. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями. 

Общение: 

уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, выражать эмоции в 

соответствии с форматом и целями общения, определять предпосылки возникновения 

конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное общение для их смягчения; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков и 

намерения других, уважительно, в корректной форме формулировать свои взгляды; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой учебной 

задачи, обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога; 

публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно выбирать 

наиболее целесообразный формат выступления и готовить различные презентационные 

материалы. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной учебной задачи; 

планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и понимать свою 

роль, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат 

совместной работы, подчиняться, выделять общую точку зрения, договариваться о 

результатах); 

определять свои действия и действия партнѐра, которые помогали или затрудняли 

нахождение общего решения, оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

заданным участниками группы критериям, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчѐта перед группой. 

Овладение системой универсальных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

Самоорганизация: 



 

 

 

 

выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных ситуациях; 

аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, самостоятельно 

составлять алгоритм (часть алгоритма) и способ решения учебной задачи с учѐтом 

собственных возможностей и имеющихся ресурсов; 

составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, при 

необходимости корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за 

принятое решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

давать адекватную оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретѐнному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, выявлять и 

анализировать их причины; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, 

регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право на ошибку свою 

и чужую; 

быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всего вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихся основ 

культуры безопасности жизнедеятельности и проявляются в способности построения и 

следования модели индивидуального безопасного поведения и опыте еѐ применения в 

повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и 

усвоении обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые в дальнейшем 

будут использоваться без дополнительных разъяснений, приобретении 

систематизированных знаний основ комплексной безопасности личности, общества и 

государства, индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского 

мышления и антитеррористического поведения, овладении базовыми медицинскими 

знаниями и практическими умениями безопасного поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты по предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» должны обеспечивать: 

По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных 



 

 

 

 

знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и 

государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа 

жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного 

вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических 

средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга – защите Отечества; 

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального (в том числе террористического) характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространѐнных 

видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания 

в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места и 

социум, природа, коммуникационные связи и каналы); 

8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной защиты, 

приѐмы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь 

пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, 

попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, 

ожогах, отморожениях, отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и 

принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учѐтом реальных 

условий и возможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 

безопасной жизнедеятельности с учѐтом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания; 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций 

во время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, 

общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы). 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования 

обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных результатов 

освоения модулей учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Распределение предметных результатов, формируемых в ходе изучения учебного 

предмета ОБЖ, по учебным модулям: 

                                        7 класс 
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства  

Раздел 1-2. Основы комплексной безопасности. Защита населения РФ от ЧС 

Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера  



 

 

 

 

Различные природные явления. 

  Общая характеристика природных явлений. 

 Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения  

 Землетрясение.  Причины возникновения и возможные последствия.  

 защита населения от последствий землетрясений 

Правила безопасного поведения населения при землетрясении. 

Расположение вулканов на Земле, извержения вулканов 

последствия извержения вулканов 

 Оползни и обвалы, их последствия. Защита населения. 

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения  

Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия.  

Защита населения от последствий ураганов и бурь 

 Смерчи 

Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения   

Наводнения. Виды наводнений и их причины.  защита населения от последствий 

наводнения 

Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время наводнения 

Сели и их характеристика 

защита населения от последствий селевого потока Цунами и их характеристики 

защита населения от цунами 

 Снежные лавины 

Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социальиого происхождения  

 Лесные и торфяные пожары и их характеристика. 

профилактика лесных пожаров, защита населения 

 Инфекционная заболеваемость людей и зашита населения. 

Эпизоотии и эпифитотии 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации  

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму  

Терроризм и факторы риска вовлечения подростка в террористическую и экстремистскую 

деятельность. 

Роль нравственных позиций и личных качеств подростков в формировании антитерро-

ристического поведения 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Здоровый  образ жизни и его значение для гармоничного развития человека  

.Психологическая уравновешенность. 

Стресс и его влияние на человека .Анатомо-физиологические особенности человека в 

подростковом возрасте 

 Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

Первая помощь при неотложных состояниях . Общие правила оказания первой помощи. 

Оказание первой помощи при наружном кровотечении. 

 Оказание первой помощи при ушибах и переломах. Общие правила транспортировки 

пострадавшего 

 

8 КЛАСС 

 



 

 

 

 

Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»: 

объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, анализировать, в чѐм их сходство и 

различия (виды чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического характера); 

раскрывать смысл понятия культуры безопасности (как способности предвидеть, по 

возможности избегать, действовать в опасных ситуациях); 

приводить примеры угрозы физическому, психическому здоровью человека и/или 

нанесения ущерба имуществу, безопасности личности, общества, государства; 

классифицировать источники опасности и факторы опасности (природные, физические, 

биологические, химические, психологические, социальные источники опасности – люди, 

животные, вирусы и бактерии; вещества, предметы и явления), в том числе техногенного 

происхождения; 

раскрывать общие принципы безопасного поведения. 

Модуль № 2 «Безопасность в быту»: 

объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; 

классифицировать источники опасности в быту (пожароопасные предметы, 

электроприборы, газовое оборудование, бытовая химия, медикаменты); 

знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности; 

соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие предупредить возникновение 

опасных ситуаций в быту; 

распознавать ситуации криминального характера; 

знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за ложные сообщения; 

безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций техногенного 

происхождения в коммунальных системах жизнеобеспечения (водо- и газоснабжение, 

канализация, электроэнергетические и тепловые сети); 

безопасно действовать в ситуациях криминального характера; 

безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том числе 

правильно использовать первичные средства пожаротушения. 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: 

классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный, 

железнодорожный, водный, воздушный); 

соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, 

водителя велосипеда и иных средств передвижения; 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: 

характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах, в том 

числе техногенного происхождения; 

распознавать и характеризовать ситуации криминогенного и антиобщественного 

характера (кража, грабѐж, мошенничество, хулиганство, ксенофобия); 

соблюдать правила безопасного поведения в местах массового пребывания людей (в 

толпе); 

знать правила информирования экстренных служб; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных 

(потенциально опасных) вещей и предметов; 

эвакуироваться из общественных мест и зданий; 

безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в общественных 

местах; 



 

 

 

 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе при 

захвате и освобождении заложников; 

безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного характера. 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»: 

соблюдать правила безопасного поведения на природе; 

объяснять правила безопасного поведения на водоѐмах в различное время года; 

характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 

безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, учитывая 

вероятность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими животными, 

опасными насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми грибами и растениями; 

знать и применять способы подачи сигнала о помощи. 

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»: 

раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) и здорового образа 

жизни; 

характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; 

раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физических нагрузок, 

режима труда и отдыха, питания, психического здоровья и психологического 

благополучия); 

сформировать негативное отношение к вредным привычкам (табакокурение, алкоголизм, 

наркомания, игровая зависимость); 

приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных заболеваний; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-

социального происхождения (эпидемии, пандемии); 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по 

обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций 

биолого- социального характера; 

оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях. 

Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: 

приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в экстремистскую, 

террористическую и иную деструктивную деятельность, в субкультуры и формируемые на 

их основе сообщества экстремистской и суицидальной направленности) и способов 

противостоять манипуляциям; 

соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с 

подозрительными людьми, у которых могут иметься преступные намерения); 

соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми и в 

различных группах, в том числе в семье, классе, коллективе кружка/секции/спортивной 

команды, группе друзей; 

распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в практике 

современных молодѐжных увлечений. 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»: 

приводить примеры информационных и компьютерных угроз; 

характеризовать потенциальные риски и угрозы при использовании сети Интернет (далее 

– Интернет), предупреждать риски и угрозы в Интернете (в том числе вовлечения в 

экстремистские, террористические и иные деструктивные интернет-сообщества); 

владеть принципами безопасного использования Интернета; 



 

 

 

 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций; 

характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при использовании 

Интернета (например: мошенни-чество, игромания, деструктивные сообщества в 

социальных сетях). 

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 

объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия; 

сформировать негативное отношение к экстремистской и террористической деятельности; 

объяснять организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму 

в Российской Федерации; 

распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в общественном месте; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (или 

опасных) вещей и предметов; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе при 

захвате и освобождении заложников. 

 

9 КЛАСС 

 

Модуль № 2 «Безопасность в быту»: 

знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности; 

знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за ложные сообщения; 

безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в том числе 

правильно использовать первичные средства пожаротушения. 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: 

классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, подземный, 

железнодорожный, водный, воздушный); 

соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, 

водителя велосипеда и иных средств передвижения; 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на транспорте, в том числе 

криминогенного характера и ситуации угрозы террористического акта; 

безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником происшествия на 

транспорте (наземном, подземном, железнодорожном, воздушном, водном), в том числе 

вызванного террористическим актом. 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: 

распознавать и характеризовать ситуации криминогенного и антиобщественного 

характера (кража, грабѐж, мошенничество, хулиганство, ксенофобия); 

знать правила информирования экстренных служб; 

безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в общественных 

местах; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе при 

захвате и освобождении заложников; 

безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного характера. 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»: 

раскрывать смысл понятия экологии, экологической культуры, значение экологии для 

устойчивого развития общества; 

помнить и выполнять правила безопасного поведения при неблагоприятной 



 

 

 

 

экологической обстановке; 

объяснять правила безопасного поведения на водоѐмах в различное время года; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций геологического 

происхождения (землетрясения, извержения вулкана), чрезвычайных ситуаций 

метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи), гидрологического 

происхождения (наводнения, сели, цунами, снежные лавины), природных пожаров 

(лесные, торфяные, степные); 

характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 

безопасно действовать при автономном существовании в природной среде, учитывая 

вероятность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с дикими животными, 

опасными насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми грибами и растениями; 

знать и применять способы подачи сигнала о помощи. 

Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»: 

раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни (физических нагрузок, 

режима труда и отдыха, питания, психического здоровья и психологического 

благополучия); 

оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях. 

Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: 

приводить примеры межличностного и группового конфликта; 

характеризовать способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; 

характеризовать опасные проявления конфликтов (в том числе насилие, буллинг (травля)); 

приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в экстремистскую, 

террористическую и иную деструктивную деятельность, в субкультуры и формируемые на 

их основе сообщества экстремистской и суицидальной направленности) и способов 

противостоять манипуляциям; 

соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с 

подозрительными людьми, у которых могут иметься преступные намерения); 

соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми и в 

различных группах, в том числе в семье, классе, коллективе кружка/секции/спортивной 

команды, группе друзей; 

распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в практике 

современных молодѐжных увлечений; 

безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при возможных 

манипуляциях. 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»: 

характеризовать потенциальные риски и угрозы при использовании сети Интернет (далее 

– Интернет), предупреждать риски и угрозы в Интернете (в том числе вовлечения в 

экстремистские, террористические и иные деструктивные интернет-сообщества); 

характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при использовании 

Интернета (например: мошенни-чество, игромания, деструктивные сообщества в 

социальных сетях). 

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 

объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия; 

сформировать негативное отношение к экстремистской и террористической деятельности; 

объяснять организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму 



 

 

 

 

в Российской Федерации; 

распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в общественном месте; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах бесхозных (или 

опасных) вещей и предметов; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в том числе при 

захвате и освобождении заложников. 

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения»: 

характеризовать роль человека, общества и государства при обеспечении безопасности 

жизни и здоровья населения в Российской Федерации; 

объяснять роль государственных служб Российской Федерации по защите населения при 

возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в современных 

условиях; 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по 

обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций 

различного характера; 

объяснять правила оповещения и эвакуации населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской Федерации в области 

безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать в различных 

ситуациях; 

владеть способами антикоррупционного поведения с учѐтом возрастных обязанностей; 

информировать население и соответствующие органы о возникновении опасных 

ситуаций. 



 

 

 

 

                                         

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания, с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
 

№ п/п Тематическое планирование  

7 класс (1 ч в неделю, всего 34 ч) 

 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (25 ч) 

Раздел 1-2. Основы комплексной безопасности. Защита населения РФ от ЧС (23 ч) 

1 Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного характера (2ч) 
1.1. Различные природные явления. 
  Общая характеристика природных явлений. 
1.2. Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера 

 

 

1 

1 

 
2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 

(6ч) 

 

 2.1. Землетрясение.  Причины возникновения и возможные 

последствия.  

2 2.  защита населения от последствий землетрясений 

2.3Правила безопасного поведения населения при 

землетрясении. 

2.4. Расположение вулканов на Земле, извержения вулканов 

2.5последствия извержения вулканов 

2.6 Оползни и обвалы, их последствия. Защита населения. 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

3. Чрезвычайные ситуации метеорологического 

происхождения (3ч) 

 

 3.1. Ураганы и бури, причины их возникновения, 

возможные последствия.  

3.2 Защита населения от последствий ураганов и бурь 

3.3. Смерчи 

 

1 

 

1 

1 

4. Чрезвычайные ситуации гидрологического 

происхождения  (8 ч) 

 

 4.1. Наводнения. Виды наводнений и их причины.  

4.2. защита населения от последствий наводнения 

4.3. Рекомендации населению по действиям при угрозе и во 

время наводнения 

4.4  Сели и их характеристика 

4.5 защита населения от последствий селевого потока 

4.6 Цунами и их характеристики 

4.7защита населения от цунами 

4.8 Снежные лавины 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 
5. Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-

социальиого происхождения (4ч) 

 



 

 

 

 

 5.1. Лесные и торфяные пожары и их характеристика. 

5.2 профилактика лесных пожаров, защита населения 

5.3 Инфекционная заболеваемость людей и зашита 

населения. 

5.4Эпизоотии и эпифитотии 

 

1 

1 

1 

1 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 
(2 ч) 

 

6. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму 

и экстремизму (2) 

 

 6.1.Терроризм и факторы риска вовлечении подростка в 

террористическую и экстремистскую деятельность. 

6.2.Роль нравственных позиций и личных качеств 

подростков в формировании антитеррористического 

поведения 

1 

 

1 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10ч) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (3 ч) 

7. Здоровый  образ жизни и его значение для гармоничного 

развития человека (3 ч) 

 

 7.1.Психологическая уравновешенность. 

7.2.Стресс и его влияние на человека. 

7.3.Анатомо-физиологические особенности человека в 

подростковом возрасте 

1 

1 

1 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (7ч) 

8. Первая помощь при неотложных состояниях (4 ч) 

 

 

 8.1. Общие правила оказания первой помощи. 

8.2. Оказание первой помощи при наружном 

кровотечении. 

8.3. Оказание первой помощи при ушибах и переломах. 

8.4. Общие правила транспортировки пострадавшего 

Обобщающее повторение 

1 

1 

 

1 

1 

2 

 

8 класс 

 

№ 

п/п  
 

Тема урока  
 

Количество часов Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контрол

ьные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 
Цель и основные понятия 

предмета ОБЖ 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eac5d

https://m.edsoo.ru/f5eac5d4


 

 

 

 

4 

2 

Правила поведения в 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eac74

6 

3 

Основные опасности в 

быту. Предупреждение 

бытовых отравлений 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eac8c

2 

4 
Предупреждение 

бытовых травм 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eacc8

2 

5 

Безопасная эксплуатация 

бытовых приборов и мест 

общего пользования 

 1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eacdf4 

6 
Пожарная безопасность в 

быту 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eacf84 

7 

Предупреждение 

ситуаций криминального 

характера 

 1   0   0   

8 

Безопасные действия при 

авариях на 

коммунальных системах 

жизнеобеспечения 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ead51

a 

9 
Правила дорожного 

движения 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5ead68

c 

10 Безопасность пешехода  1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eaefa0 

11 Безопасность пассажира  1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eaf78e 

12 Безопасность водителя  1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eaf946 

13 
Основные опасности в 

общественных местах 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb038

c 

14 

Безопасные действия при 

возникновении массовых 

беспорядков 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb06f

2 

15 
Пожарная безопасность в 

общественных местах 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb0a7

6 

16 

Безопасные действия в 

ситуациях 

криминогенного и 

антиобщественного 

 1   0   0   

https://m.edsoo.ru/f5eac5d4
https://m.edsoo.ru/f5eac746
https://m.edsoo.ru/f5eac746
https://m.edsoo.ru/f5eac8c2
https://m.edsoo.ru/f5eac8c2
https://m.edsoo.ru/f5eacc82
https://m.edsoo.ru/f5eacc82
https://m.edsoo.ru/f5eacdf4
https://m.edsoo.ru/f5eacf84
https://m.edsoo.ru/f5ead51a
https://m.edsoo.ru/f5ead51a
https://m.edsoo.ru/f5ead68c
https://m.edsoo.ru/f5ead68c
https://m.edsoo.ru/f5eaefa0
https://m.edsoo.ru/f5eaf78e
https://m.edsoo.ru/f5eaf946
https://m.edsoo.ru/f5eb038c
https://m.edsoo.ru/f5eb038c
https://m.edsoo.ru/f5eb06f2
https://m.edsoo.ru/f5eb06f2
https://m.edsoo.ru/f5eb0a76
https://m.edsoo.ru/f5eb0a76


 

 

 

 

характера 

17 
Правила безопасного 

поведения на природе 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb0d9

6 

18 

Безопасные действия при 

автономном 

существовании в 

природной среде 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb14e

4 

19 
Безопасное поведение на 

водоѐмах 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb1da

4 

20 
Общие представления о 

здоровье 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb279

a 

21 

Предупреждение и 

защита от инфекционных 

заболеваний 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb2c0

e 

22 

Предупреждение и 

защита от 

неинфекционных 

заболеваний 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb2d9

4 

23 

Первая помощь и 

самопомощь при 

неотложных состояниях 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb338

4 

24 

Первая помощь и 

самопомощь при 

неотложных состояниях 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eacc8

2 

25 

Первая помощь и 

самопомощь при 

неотложных состояниях 

 1   0   0   

26 

Первая помощь и 

самопомощь при 

неотложных состояниях 

 1   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb37e

e 

27 

Общение — основа 

социального 

взаимодействия 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb3ca

8 

28 
Манипуляция и способы 

противостоять ей 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb3f8

2 

29 

Безопасное поведение и 

современные увлечения 

молодѐжи 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb456

8 

30 

Общие принципы 

безопасности в цифровой 

среде 

 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb46d

a 

https://m.edsoo.ru/f5eb0d96
https://m.edsoo.ru/f5eb0d96
https://m.edsoo.ru/f5eb14e4
https://m.edsoo.ru/f5eb14e4
https://m.edsoo.ru/f5eb1da4
https://m.edsoo.ru/f5eb1da4
https://m.edsoo.ru/f5eb279a
https://m.edsoo.ru/f5eb279a
https://m.edsoo.ru/f5eb2c0e
https://m.edsoo.ru/f5eb2c0e
https://m.edsoo.ru/f5eb2d94
https://m.edsoo.ru/f5eb2d94
https://m.edsoo.ru/f5eb3384
https://m.edsoo.ru/f5eb3384
https://m.edsoo.ru/f5eacc82
https://m.edsoo.ru/f5eacc82
https://m.edsoo.ru/f5eb37ee
https://m.edsoo.ru/f5eb37ee
https://m.edsoo.ru/f5eb3ca8
https://m.edsoo.ru/f5eb3ca8
https://m.edsoo.ru/f5eb3f82
https://m.edsoo.ru/f5eb3f82
https://m.edsoo.ru/f5eb4568
https://m.edsoo.ru/f5eb4568
https://m.edsoo.ru/f5eb46da
https://m.edsoo.ru/f5eb46da


 

 

 

 

31 
Безопасные правила 

цифрового поведения 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb484

2 

32 

Общественно-

государственная система 

противодействия 

экстремизму и 

терроризму 

 1   0   0   

33 
Безопасные действия при 

угрозе теракта 
 1   0   0   

34 
Безопасные действия при 

совершении теракта 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb619

2 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 34   0   1  

https://m.edsoo.ru/f5eb4842
https://m.edsoo.ru/f5eb4842
https://m.edsoo.ru/f5eb6192
https://m.edsoo.ru/f5eb6192


 

 

  

 9 КЛАСС  

№ п/п  
 

Тема урока  
 

Количество часов Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 

Пожарная 

безопасность в 

быту 

 1   0   0   

2 
Безопасность 

пассажира 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eaf78e 

3 

Безопасные 

действия при 

дорожно-

транспортных 

происшествиях 

 1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eafef0 

4 
Безопасность 

водителя 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eaf946 

5 

Безопасность 

пассажиров на 

различных видах 

транспорта 

 1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eafd42 

6 

Первая помощь 

при чрезвычайных 

ситуациях на 

транспорте 

 1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb0210 

7 

Пожарная 

безопасность в 

общественных 

местах 

 1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb0c10 

8 

Безопасные 

действия в 

ситуациях 

криминогенного и 

антиобщественного 

характера 

 1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb0c10 

9 

Безопасные 

действия при 

автономном 

существовании в 

природной среде 

 1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb14e4 

10 

Пожарная 

безопасность в 

природной среде 

 1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb0efe 

11 
Безопасное 

поведение в горах 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb1ac0 

12 

Безопасное 

поведение на 

водоѐмах 

 1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb1da4 

13 Безопасные  1   0   0  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eaf78e
https://m.edsoo.ru/f5eafef0
https://m.edsoo.ru/f5eaf946
https://m.edsoo.ru/f5eafd42
https://m.edsoo.ru/f5eb0210
https://m.edsoo.ru/f5eb0c10
https://m.edsoo.ru/f5eb0c10
https://m.edsoo.ru/f5eb14e4
https://m.edsoo.ru/f5eb0efe
https://m.edsoo.ru/f5eb1ac0
https://m.edsoo.ru/f5eb1da4


 

 

  

действия при 

угрозе наводнения, 

цунами 

https://m.edsoo.ru/f5eb209c 

14 

Безопасные 

действия при 

урагане, буре, 

смерче, грозе 

 1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb222c 

15 

Безопасные 

действия при 

угрозе 

землетрясения, 

извержения 

вулкана 

 1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb23a8 

16 

Экология и еѐ 

значение для 

устойчивого 

развития общества 

 1   0   0   

17 

Психическое 

здоровье и 

психологическое 

благополучие 

 1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb3078 

18 

Первая помощь и 

самопомощь при 

неотложных 

состояниях 

 1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb350a 

19 

Первая помощь и 

самопомощь при 

неотложных 

состояниях 

 1   0   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb367c 

20 

Общение — основа 

социального 

взаимодействия 

 1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb3ca8 

21 

Безопасные 

способы избегания 

и разрешения 

конфликтных 

ситуаций 

 1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb425c 

22 

Манипуляция и 

способы 

противостоять ей 

 1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb40ea 

23 

Безопасное 

поведение и 

современные 

увлечения 

молодѐжи 

 1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb4568 

24 

Опасные 

программы и 

явления цифровой 

среды 

 1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb4842 

https://m.edsoo.ru/f5eb209c
https://m.edsoo.ru/f5eb222c
https://m.edsoo.ru/f5eb23a8
https://m.edsoo.ru/f5eb3078
https://m.edsoo.ru/f5eb350a
https://m.edsoo.ru/f5eb367c
https://m.edsoo.ru/f5eb3ca8
https://m.edsoo.ru/f5eb425c
https://m.edsoo.ru/f5eb40ea
https://m.edsoo.ru/f5eb4568
https://m.edsoo.ru/f5eb4842


 

 

  

25 

Безопасные 

правила цифрового 

поведения 

 1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb46da 

26 

Деструктивные 

течения в 

Интернете и 

защита от них 

 1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb4d4c 

27 

Общественно-

государственная 

система 

противодействия 

экстремизму и 

терроризму 

 1   0   0   

28 

Безопасные 

действия при 

угрозе теракта 

 1   0   0   

29 

Безопасные 

действия при 

совершении 

теракта 

 1   0   0   

30 

Безопасные 

действия при 

совершении 

теракта 

 1   0   0   

31 

Роль личности, 

общества и 

государства в 

предупреждении и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

 1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb6192 

32 

Роль личности, 

общества и 

государства в 

предупреждении и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

 1   0   0   

33 

Мероприятия по 

предупреждению и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

 1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb644e 

34 

Мероприятия по 

предупреждению и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

 1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/f5eb65c0 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 34   0   1  

https://m.edsoo.ru/f5eb46da
https://m.edsoo.ru/f5eb4d4c
https://m.edsoo.ru/f5eb6192
https://m.edsoo.ru/f5eb644e
https://m.edsoo.ru/f5eb65c0


 

 

  

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета  

«Физическая культура»  
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В  6 - 9 классах планируемые результаты освоения программного материала по предмету 

«Физическая культура» представлены метапредметными, предметными и личностными 

результатами. 

Метапредметные результаты характеризуют  сформированность универсальных 

компетенций, проявляющихся в применении накопленных знаний и умений в 

познавательной и предметно – практической деятельности. Приобретѐнные на базе 

освоение содержания предмета  «Физическая культура», в единстве с освоением 

программного материала других образовательных дисциплин, универсальные 

компетенции востребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться),  

так и в реальной повседневной жизнедеятельности обучающихся.  Метапредметные  

результаты  отражаются прежде всего в универсальных умениях, необходимых каждому 

обучающемуся и каждому современному человеку. Это: 

Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознано выбирать наиболее эффективные способы решения учебных  и  

познавательных  задач; 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований. Корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся  ситуацией; 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Умение определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать аналогии, 

классифицировать. Самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно – следственные связи, строить логические  рассуждения и делать 

выводы; 

Умение 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 учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно – 

коммуникационных технологий. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной социальной практике и профессиональной ориентации. 



 

 

  

 Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся   в    творческой  

двигательной деятельности, которая приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и 

способах двигательной деятельности, умение творчески их применять при решении 

практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий 

физической культурой, укреплением здоровья, ведением здорового образа жизни. 

Предметные результаты отражают: 

Понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, 

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

здоровья; 

Овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы 

для формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития 

физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умения отбирать 

физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

занятий с различной функциональной направленностью с  учѐтом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, 

включить их в режим учебного дня и учебной недели. 

Приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при лѐгких травмах; 

обогащение опыта  совместной деятельности в организации и проведении занятий 

физической культурой, форм активного отдыха и досуга. 

Расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств; оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 

использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб. 

Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений; овладение основами технических действий, приѐмами и 

физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение 

двигательного опыта за счѐт упражнений, ориентированных на развитие основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей организма. 

Личностные  результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, они формируются в ходе изучения физической культуры, отражают: 

Воспитание российской  гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувство гордости за свою Родину; 

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 учѐтом устойчивых познавательных интересов; 



 

 

  

Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно – исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре 

6 класс Возрождение  олимпийских игр. Роль Пьера де Кубертена в их становлении и 

развитии. Зарождение олимпийского движения в России, роль  А.Д. Бутовского в его 

становлении и развитии.  Первые успехи российских спортсменов в современных 

Олимпийских играх.  

7класс Олимпийское движение в России:  основные этапы развития олимпийского 

движения в России (СССР), основные виды спорта, входящие в программу Олимпийских 

игр, выдающиеся спортсмены СССР и России, Олимпийские игры в Москве. Техническая 

подготовка: двигательная действия и техническая  подготовка, двигательные умения и 

двигательный навык. 

Физическая культура человека: влияние занятий физической культурой на формирование 

положительных качеств личности человека, 

 8 класс  «Физическая культура в современном обществе», «Всестороннее и гармоничное 

физическое развитие», «Спортивная подготовка», «Адаптивная и лечебная физическая 

культура», «Коррекция осанки и телосложения».  

9 класс «Физическая культура в современном обществе», «Туристические походы как 

форма активного отдыха», «Здоровье и здоровый образ жизни», «Оказание доврачебной 

помощи во время занятий  физическими упражнениями и активного отдыха». 

Физическая культура (основные понятия).  

6 класс.  Физическая подготовка как система регулярных занятий по развитию 

физических качеств. осанка как показатель физического развития человека, 

характеристика основных средств формирования правильной осанки и профилактика еѐ 

нарушения. Влияние физической подготовки на укрепление здоровья. Понятие  силы, 

быстроты, выносливости. гибкости, ловкости, координации движений. Основные правила 

развития физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по 

развитию физических качеств. 

7 класс.  Физическое развитие человека, осанка как показатель физического развития 

человека, характеристика основных средств формирования правильной осанки и 

профилактика еѐ нарушения. Влияние физической подготовки на укрепление здоровья. 

Понятие  силы, быстроты, выносливости. гибкости, ловкости, координации движений. 

Основные правила развития физических качеств. Организация и планирование 

самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

8 класс. Влияние физической подготовки на укрепление здоровья. Понятие  силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, ловкости, координации движений. Основные правила 

развития физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по 

развитию физических качеств. 

9 класс Профессионально – прикладная физическая подготовка. (Виды труда. Требования 

к физическим и психическим качествам в отдельных наиболее распространѐнных 



 

 

  

профессиях. Профессионально – прикладная физическая подготовка как специально 

организованный процесс развития физических качеств, необходимых для освоения 

трудовых действий и повышения работоспособности в избранном виде профессиональной 

деятельности.  Задачи  профессионально – прикладной  подготовки.) 

Физическая культура человека.  

6класс. Закаливание организма, правила безопасности  и гигиенические требования во 

время закаливающих процедур. Правила закаливания организма способами обтирания, 

обливания, душ. Правила соблюдения личной гигиены во время и после занятий 

физическими упражнениями (соблюдение чистоты тела и одежды). Организация  

самостоятельных занятий физической культурой.  

7 класс.  Физическая культура человека: влияние занятий физической культурой на 

формирование положительных качеств личности человека, 

8 класс «Физическая культура в современном обществе», «Всестороннее и гармоничное 

физическое развитие», «Спортивная подготовка», «Адаптивная и лечебная физическая 

культура», «Коррекция осанки и телосложения», «Восстановительный массаж». 

9 класс «Туристические походы как форма активного отдыха», «Здоровье и 

здоровый образ жизни», «Правила проведения банных процедур», «Оказание 

доврачебной помощи во время занятий  физическими упражнениями и 

 
СПОСОБЫ  ДВИГАТЕЛЬНОЙ  (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Организация самостоятельных занятий физической культурой. Соблюдение правил 

техники безопасности и гигиены мест занятий физическими упражнениями. Оценка 

эффективности занятий физической подготовкой.  Оценка физической подготовленности. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение за 

индивидуальным  физическим развитием по его основным показателям: пульс, 

самочувствие. Простейший анализ и оценка техники осваиваемых упражнений (по методу 

сличения с эталонным образцом). 

               
ФИЗИЧЕСКОЕ  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

         

Физкультурно – оздоровительная деятельность. 

6 класс - 9 класс. Комплексы упражнений для развития гибкости и координации 

движений, формирования правильной осанки. Комплексы упражнений утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз. Комплексы упражнений для коррекции фигуры. 

Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для профилактики нарушения зрения. 

Индивидуальные комплексы адаптивной и лечебной физической культуры, подбираемые 

в соответствии с медицинскими показаниями. Комплексы упражнений для профилактики 

утомления, связанного с длительной работой за компьютером, комплексы упражнений 

при ожирении, упражнения для профилактики неврозов, комплексы упражнений для 

развития гибкости и координации движений,                                                                                                

Спортивно – оздоровительная деятельность. 
6 класс – 9 класс Организующие команды и приѐмы: перестроение в движении  из 

колонны по одному в колонну  по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в 

движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному разведением и слиянием, построения 

и перестроения на месте  и в  движении; передвижения строевым шагом одной, двумя и 

тремя колоннами.            

Гимнастика с основами акробатики  
6 класс. Акробатические упражнения: кувырок вперед в группировке; кувырок назад в 

упор присев; кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат; кувырок назад в упор, 

стоя ноги врозь; из упора присев  перекат назад в сойку на лопатках; перекат вперѐд вупор 

присев; из упора лѐжа толчком двумя в упор присев; из стойки на лопатках группировка и 



 

 

  

переворот назад через голову в упор присев; длинный кувырок с места и с разбега; стойка 

на голове и руках. Зачѐтная комбинация (составляется из числа освоенных упражнений с   

учѐтом технической и физической подготовленности занимающихся).    

Ритмическая гимнастика (девочки): танцевальные шаги (мягкий шаг, высокий шаг, 

приставной шаг, шаг галопа, шаг польки); упражнения ритмической и аэробной 

гимнастики. Опорные прыжки: опорный прыжок согнув ноги (мальчики); опорный 

прыжок через гимнастического козла ноги врозь (девочки). 

Упражнения на гимнастическом бревне (девочки): передвижения ходьбой, бегом, 

приставными шагами, прыжками; повороты стоя на месте и прыжком, наклоны вперѐд и 

назад, вправо и влево в основной  и «широкой» стойке с изменением положения рук, 

стойка на коленях с опорой на руки; полушпагат и равновесие на одной неге(ласточка); 

танцевальные шаги; спрыгивания и соскоки (вперед, прогнувшись, с поворотом в 

сторону); зачѐтные комбинации. Упражнения на гимнастической перекладине 

(мальчики): из виса стоя толчком двумя переход в упор; из упора, опираясь на левую 

(правую) руку, перемах правой (левой) вперѐд; из упора правая (левая) впереди, опираясь 

на левую(правую) руку, перемах правой (левой) назад; из упора махом назад, переход в 

вис на согнутых руках; вис на согнутых ногах; вис согнувшись; размахивание в висе 

изгибами; из виса махом назад соскок, махом вперѐд соскок; зачѐтные комбинации. 

Упражнения на параллельных брусьях (мальчики): наскок в упор; передвижение вперѐд 

на руках; передвижение на руках прыжками; из упора в сед, ноги в стороны; из седа ноги 

врозь переход в упор на прямых руках; размахивание в упоре на прямых руках; соскок 

махом вперѐд с опорой о жердь. Упражнения на разновысоких брусьях (девочки):наскок 

на нижнюю жердь; из упора на нижнюю жердь махом назад соскок (в правую левую 

сторону)наскок на верхнюю жердь в вис; в висе на верхней жерди размахивание 

изгибами; махом одной и толчком другой подъѐм переворотом в упор на нижнюю жердь; 

из упора на нижней жерди вис прогнувшись с опорой о верхнюю жердь; из виса 

прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о верхнюю жердь переход в упор на  жердь;  

зачѐтные комбинации 

7 класс. .  Гимнастика с основами акробатики. Кувырок вперед в группировке; кувырок 

назад в упор присев; кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат; кувырок назад в 

упор, стоя ноги врозь; из упора присев  перекат назад в сойку на лопатках; перекат вперѐд 

в упор присев; из упора лѐжа толчком двумя в упор присев; из стойки на лопатках 

группировка и переворот назад через голову в упор присев; длинный кувырок с места и с 

разбега; стойка на голове и руках.  Учебная комбинация 1.И.п. – о.с, упор присев, 

перекат назад в стойку на лопатках, перекат вперѐд в упор присев, два последовательных 

кувырка вперѐд в упор присев, о.с. Учебная комбинация 2.И.П. – упор лѐжа 1- Из упора 

лѐжа толчком двумя ногами в упор присев. 2- Из упора присев перекат назад в стойку на 

лопатках. 3-В стойке на лопатках развести и свести ноги. 4-Из стойки на лопатках 

группировка и переворот назад через голову в упор присев. 5-Из упора присев кувырок 

вперѐд в упор присев, о.с. Зачѐтная комбинация (составляется из числа освоенных 

упражнений с учѐтом технической и физической подготовленности занимающихся).   

Ритмическая гимнастика (девочки): танцевальные шаги (мягкий шаг, высокий шаг, 

приставной шаг, шаг галопа, шаг польки); упражнения ритмической и аэробной 

гимнастики. Упражнение 1.1-И.П.-О.С, ладони на груди, локти в стороны. Шаг правой в 

сторону, слегка наклонить туловище вперед; 2- Приставить к павой левую, полуприсед, 

наклон назад; 3- шаг правой в сторону, наклон вперѐд;4-выпрямить туловище, прогнуться 

и, перенося тяжесть тела на правую ногу, левую согнуть скрестно за правой, голову 

повернуть направо и сделать хлопок руками у правого плеча; 5-8 –то же, но в другую 

сторону; 9- о.с. Упражнение 2 И.п.– о.с. 1- полуприсед на левой, правую согнуть вперѐд 

(носок правой у колена левой), левую руку, согнутую в локте вперѐд, правую назад – 

вверх; 2- выпремляя левую ногу,  правую в сторону на пятку, небольшой поворот 

туловища вправо, смена положений рук  - правую вперѐд, левую назад – вверх; 3 – 



 

 

  

повторить упражнение 1; 4 -6 - повторить , но с другой ногой. Упражнение 3. И.п. – 

стойка ноги врозь, руки возле туловища, согнуты под прямым углом, пальцы сжаты в 

кулак. 1- постепенно сгибая колени, руки и голову направо; 2 –постепенно приседая,  

через раз ударять кулаками по бѐдрам, колени и голову в лево; 3 -4 –повторить; .5 – 8 – 

выполнить те же движения, но постепенно выпрямляя колени. Упражнение 4. И.П. стойка 

ноги врозь, руки к плечам, пальцы сжаты в кулак. 1- таз влево, леву4ю руку вытянуть в 

сторону, повернув голову влево, посмотреть на кисть руки; 2 – таз вправо, правую руку 

вверх правая в том же положении; 3 – таз влево, согнуть левую руку к плечу; 4- таз 

вправо, согнуть  правую руку к плечу; 5- 8- повторить. 

Опорные прыжки: опорный прыжок согнув ноги (мальчики); опорный прыжок через 

гимнастического козла ноги врозь (девочки). 

Упражнения на гимнастическом бревне (девочки): передвижения ходьбой, бегом, 

приставными шагами, прыжками; повороты стоя на месте и прыжком, наклоны вперѐд и 

назад, вправо и влево в основной  и «широкой» стойке с изменением положения рук, 

стойка на коленях с опорой на руки;  полушпагат и равновесие на одной неге(ласточка); 

танцевальные шаги; спрыгивания и соскоки (вперед, прогнувшись, с поворотом в 

сторону); Комбинация 1.1-Стоя лицом к основанию бревна, сделать шаг вперѐд и 

подняться на него, пройти к центру и принять о.с. 2- Развести прямые руки  в стороны и, 

сделав шаг вперѐд левой ногой, поставить еѐ скрестно перед правой. 3-Поднимаясь на 

носки, повернуться вправо на 180. 4- Отвести левую ногу назад – вверх прогнуться и 

наклониться немного вперѐд, руки в стороны (равновесие на одной ноге) 5- Опустить 

левую ногу, поставив еѐ сзади на бревно, и, сгибая обе ноги, встать на колени, руками 

опереться о бревно. 6-Перенести тяжесть тела на правую ногу и, удерживаясь за бревно 

руками, левую разогнуть в коленном суставе (полушпагат) 7-Удерживаясь за бревно 

руками, правую ногу приставить к левой, встать, разводя прямые руки в стороны. 8-

Сделать небольшой шаг вперѐд правой ногой и, поставив еѐ скрестно перед левой, 

повернуться поперѐк бревна и выполнить соскок прогнувшись. Комбинация 2. 1- Стоя 

левым боком к основанию бревна, сделать  приставной шаг влево и подняться на бревно, 

руки в стороны, на носках пройти приставным шагом к центру бревна и повернуться 

направо на 90,, приставляя левую ногу и принять и.п. 2-Поставить руки на пояс, толчком  

двумя невысокий прыжок вверх, после приземления мягким шагом передвижения до 

конца бревна и поворот на 180.3- После поворота руки в стороны, мягким спокойным 

бегом передвижение до противоположного конца бревна, поворот на 180.4- Стоя на месте. 

Согнуть правую в колене и зафиксировать на 3 сек. Равновесие на левой ноге, после чего, 

опуская правую, сделать ею небольшой скрестный шаг вперѐд.5-Поворот на 180 и с 

небольшого разбега, толчком одной , соскок прогнувшись. Зачѐтные комбинации. 

Упражнения на гимнастической перекладине (мальчики): из виса стоя толчком двумя 

переход в упор; из упора, опираясь на левую (правую) руку, перемах правой (левой) 

вперѐд; из упора правая (левая) впереди, опираясь на левую(правую) руку, перемах правой 

(левой) назад; из упора махом назад, переход в вис на согнутых руках; вис на согнутых 

ногах; вис согнувшись; размахивание в висе изгибами; из виса махом назад соскок, махом 

вперѐд соскок;  Учебная  комбинация 1. 1- Из виса стоя на согнутых руках слегка 

выпремляя руки и сгибая ноги, толчком двумя вверх в упор, ноги прямые вместе и слегка 

отведены назад. 2-Опираясь на левую и быстро отрывая правую руку от перекладины, 

перемах правой вперѐд, хват правой рукой перекладины, упор, туловище прямое, правая 

прямая вперѐд, левая прямая назад.3- опираясь на левую и быстро отрывая правую руку от 

перекладины, перемах  правой назад, хват правой рукой перекладины, упор, туловище 

прямое, ноги прямые вместе и слегка отведены назад. 4-Одновременно, махом ногами 

вперѐд и сгибая руки, перейти в вис лѐжа на согнутых руках. 5-  Из виса лѐжа на согнутых 

руках, шаг правой назад с последующим приставлением левой, перейти в вис стоя на 

согнутых руках. Зачѐтные комбинации. 

Упражнения на параллельных брусьях (мальчики): наскок в упор; передвижение вперѐд 



 

 

  

на руках; передвижение на руках прыжками; из упора в сед, ноги в стороны; из седа ноги 

врозь переход в упор на прямых руках; размахивание в упоре на прямых руках; соскок 

махом вперѐд с опорой о жердь. Комбинация 1.Встать лицом к брусьям, согнутыми в 

локтях руками обхватить концы жердей, слегка сгибая колени, толчок двумя вперѐд- 

вверх, наскок в упор. 2-Поочерѐдно переставляя руки вперѐд, передвижение к центру 

брусьев. 3-В упоре размахивание прямыми ногами (2-4раза).4- Поочерѐдно переставляя 

руки вперѐд, передвижение к концу брусьев.5-Мах ногами вперѐд, соскок с мягким 

приземлением, руки вперѐд в стороны. Комбинация 2. 1-наскок в упор. 2-передвижение в 

упоре прыжками.3- Соскок назад с опорой на жердь 

Упражнения на разновысоких брусьях (девочки): наскок на нижнюю жердь; из упора на 

нижнюю жердь махом назад соскок (в правую левую сторону)наскок на верхнюю жердь в 

вис; в висе на верхней жерди размахивание изгибами; махом одной и толчком другой 

подъѐм переворотом в упор на нижнюю жердь; из упора на нижней жерди вис 

прогнувшись с опорой о верхнюю жердь; из виса прогнувшись на нижней жерди с опорой 

ног о верхнюю жердь переход в упор на нижнюю жердь; Комбинация 1.1- Стоя лицом к 

брусьям, хват за нижнюю жердь, слегка согнутыми  руками. Отталкиваясь двумя ногами 

вперѐд-вверх, наскок в упор на нижнюю жердь.2- Из упора махом назад соскок с 

поворотом влево и опорой на правую руку на ближнюю жердь.  Комбинация 2. 1- Стоя 

под верхней жердью лицом внутрь, наскок на верхнюю жердь в вис.2- В висе 

размахивание изгибами, перемах двумя в вис лѐжа на верхней жерди. 3-Из виса лѐжа на 

нижней жерди, подтягиваясь и отпуская левую руку, повернуть туловище вправо и 

перейти в сед на правом бедре с отведением  левой руки в сторону. 4- Слегка сгибая 

правую руку, оттолкнуться от верхней жерди и, немного прогибаясь, соскользнуть вниз с 

нижней жерди; перед приземлением хватом правой рукой  за нижнюю жердь удержать 

равновесие и мягко приземлиться. зачѐтные комбинации.   

Лазание по канату  в два приѐма; Лазание по канату  в  три  приѐма. 

Лазание по гимнастической стенке. Лазание спиной к гимнастической стенке. 

(мальчики) Лазание  по  гимнастической стенке по диагонали (девочки) 

 8 класс.  Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения: длинный 

кувырок вперѐд  с разбега, из упора присев стойка на голове и руках, кувырок назад в 

упор стоя ноги врозь, кувырок вперед в группировке; кувырок назад в упор 

присев(юноши); кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат; кувырок назад в 

упор, стоя ноги врозь; из упора присев  перекат назад в сойку на лопатках; перекат вперѐд 

в упор присев; из упора лѐжа толчком двумя в упор присев; из стойки на лопатках 

группировка и переворот назад через голову в упор присев; длинный кувырок с места и с 

разбега; стойка на голове и руках.  Учебная комбинация 1.И.п. – о.с, упор присев, 

перекат назад в стойку на лопатках, перекат вперѐд в упор присев, два последовательных 

кувырка вперѐд в упор присев, о.с.поворот на 180 градусов  в полуприсед. Учебная 

комбинация 2.И.П. – упор лѐжа 1- Из упора лѐжа толчком двумя ногами в упор присев. 2- 

Из упора присев перекат назад в стойку на лопатках. 3-В стойке на лопатках развести и 

свести ноги. 4-Из стойки на лопатках группировка и переворот назад через голову в упор 

присев. 5-Из упора присев кувырок вперѐд в упор присев, о.с. Зачѐтная комбинация 

(составляется из числа освоенных упражнений с учѐтом технической и физической 

подготовленности занимающихся).   Ритмическая гимнастика (девочки): танцевальные 

шаги (мягкий шаг, высокий шаг, приставной шаг, шаг галопа, шаг польки); упражнения 

ритмической и аэробной гимнастики. Упражнение 1.1-И.П.-О.С, ладони на груди, локти в 

стороны. Шаг правой в сторону, слегка наклонить туловище вперед; 2- Приставить к 

павой левую, полуприсед, наклон назад; 3- шаг правой в сторону, наклон вперѐд;4-

выпрямить туловище, прогнуться и, перенося тяжесть тела на правую ногу, левую согнуть 

скрестно за правой, голову повернуть направо и сделать хлопок руками у правого плеча; 

5-8 –то же, но в другую сторону; 9- о.с. Упражнение 2 И.п.– о.с. 1- полуприсед на левой, 

правую согнуть вперѐд (носок правой у колена левой), левую руку, согнутую в локте 



 

 

  

вперѐд, правую назад – вверх; 2- выпрямляя левую ногу,  правую в сторону на пятку, 

небольшой поворот туловища вправо, смена положений рук  - правую вперѐд, левую назад 

– вверх; 3 – повторить упражнение 1; 4 -6 - повторить , но с другой ногой. Упражнение 3. 

И.п. – стойка ноги врозь, руки возле туловища, согнуты под прямым углом, пальцы сжаты 

в кулак. 1- постепенно сгибая колени, руки и голову направо; 2 –постепенно приседая,  

через раз ударять кулаками по бѐдрам, колени и голову в лево; 3 -4 –повторить; .5 – 8 – 

выполнить те же движения, но постепенно выпрямляя колени. Упражнение 4. И.П. стойка 

ноги врозь, руки к плечам, пальцы сжаты в кулак. 1- таз влево, леву4ю руку вытянуть в 

сторону, повернув голову влево, посмотреть на кисть руки; 2 – таз вправо, правую руку 

вверх правая в том же положении; 3 – таз влево, согнуть левую руку к плечу; 4- таз 

вправо, согнуть  правую руку к плечу; 5- 8- повторить. 

 

Опорные прыжки: опорный прыжок согнув ноги (мальчики); опорный прыжок через 

гимнастического козла ноги врозь (девочки). 

Упражнения на гимнастическом бревне (девочки): передвижения ходьбой, бегом, 

приставными шагами, прыжками; повороты стоя на месте и прыжком, наклоны вперѐд и 

назад, вправо и влево в основной  и «широкой» стойке с изменением положения рук, 

стойка на коленях с опорой на руки;  полушпагат и равновесие на одной неге(ласточка); 

танцевальные шаги; спрыгивания и соскоки (вперед, прогнувшись, с поворотом в 

сторону); Комбинация 1.1-Стоя лицом к основанию бревна, сделать шаг вперѐд и 

подняться на него, пройти к центру и принять о.с. 2- Развести прямые руки  в стороны и, 

сделав шаг вперѐд левой ногой, поставить еѐ скрестно перед правой. 3-Поднимаясь на 

носки, повернуться вправо на 180. 4- Отвести левую ногу назад – вверх прогнуться и 

наклониться немного вперѐд, руки в стороны (равновесие на одной ноге) 5- Опустить 

левую ногу, поставив еѐ сзади на бревно, и, сгибая обе ноги, встать на колени, руками 

опереться о бревно. 6-Перенести тяжесть тела на правую ногу и, удерживаясь за бревно 

руками, левую разогнуть в коленном суставе (полушпагат) 7-Удерживаясь за бревно 

руками, правую ногу приставить к левой, встать, разводя прямые руки в стороны. 8-

Сделать небольшой шаг вперѐд правой ногой и, поставив еѐ скрестно перед левой, 

повернуться поперѐк бревна и выполнить соскок прогнувшись. Комбинация 2. 1- Стоя 

левым боком к основанию бревна, сделать  приставной шаг влево и подняться на бревно, 

руки в стороны, на носках пройти приставным шагом к центру бревна и повернуться 

направо на 90,, приставляя левую ногу и принять и.п. 2-Поставить руки на пояс, толчком  

двумя невысокий прыжок вверх, после приземления мягким шагом передвижения до 

конца бревна и поворот на 180.3- После поворота руки в стороны, мягким спокойным 

бегом передвижение до противоположного конца бревна, поворот на 180.4- Стоя на месте. 

Согнуть правую в колене и зафиксировать на 3 сек. Равновесие на левой ноге, после чего, 

опуская правую , сделать ею небольшой скрестный шаг вперѐд.5-Поворот на 180 и с 

небольшого разбега, толчком одной , соскок прогнувшись. Зачѐтные комбинации. 

Упражнения на гимнастической перекладине (мальчики): из размахивания в висе 

подъѐм разгибом;  из упора опускание  в  вис; из виса махом вперѐд соскок;  из виса стоя 

толчком двумя переход в упор; из упора, опираясь на левую (правую) руку, перемах 

правой (левой) вперѐд; из упора правая (левая) впереди, опираясь на левую(правую) руку, 

перемах правой (левой) назад; из упора махом назад, переход в вис на согнутых руках; вис 

на согнутых ногах; вис согнувшись; размахивание в висе изгибами; из виса махом назад 

соскок, махом вперѐд соскок;  Учебная  комбинация 1. 1- Из виса стоя на согнутых руках 

слегка выпремляя руки и сгибая ноги, толчком двумя вверх в упор, ноги прямые вместе и 

слегка отведены назад. 2-Опираясь на левую и быстро отрывая правую руку от 

перекладины, перемах правой вперѐд, хват правой рукой перекладины, упор, туловище 

прямое, правая прямая вперѐд, левая прямая назад.3- опираясь на левую и быстро отрывая 

правую руку от перекладины, перемах  правой назад, хват правой рукой перекладины, 

упор, туловище прямое, ноги прямые вместе и слегка отведены назад. 4-Одновременно, 



 

 

  

махом ногами вперѐд и сгибая руки, перейти в вис лѐжа на согнутых руках. 5-  Из виса 

лѐжа на согнутых руках, шаг правой назад с последующим приставлением левой, перейти 

в вис стоя на согнутых руках. Зачѐтные комбинации. 

Упражнения на параллельных брусьях (мальчики): подъѐм вперѐд с прыжка; махом 

вперѐд сед ноги врозь; из седа ноги врозь кувырок вперѐд в сед ноги врозь; из седа ноги 

врозь перемах внутрь. наскок в упор; передвижение вперѐд на руках; передвижение на 

руках прыжками; из упора в сед, ноги в стороны; из седа ноги врозь переход в упор на 

прямых руках; размахивание в упоре на прямых руках; соскок махом вперѐд с опорой о 

жердь. Комбинация 1.Встать лицом к брусьям, согнутыми в локтях руками обхватить 

концы жердей, слегка сгибая колени, толчок двумя вперѐд- вверх, наскок в упор. 2-

Поочерѐдно переставляя руки вперѐд, передвижение к центру брусьев. 3-В упоре 

размахивание прямыми ногами (2-4раза).4- Поочерѐдно переставляя руки вперѐд, 

передвижение к концу брусьев.5-Мах ногами вперѐд, соскок с мягким приземлением, руки 

вперѐд в стороны. Комбинация 2. 1-наскок в упор. 2-передвижение в упоре прыжками.3- 

Соскок назад с опорой на жердь. Комбинация 3.  подъѐм вперѐд с прыжка; махом вперѐд 

сед ноги врозь; из седа ноги врозь кувырок вперѐд в сед ноги врозь; из седа ноги врозь 

перемах внутрь. 

Упражнения на разновысоких брусьях (девочки):  Наскок в упор на нижнюю жердь; Из 

упора на нижней жерди вис прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о верхнюю 

жердь;  из виса  прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о верхнюю жердь переход  в 

упор на нижнюю жердь.   Наскок на нижнюю жердь; из упора на нижнюю жердь махом 

назад соскок (в правую левую сторону)наскок на верхнюю жердь в вис; в висе на верхней 

жерди размахивание изгибами; махом одной и толчком другой подъѐм переворотом в 

упор на нижнюю жердь; из упора на нижней жерди вис прогнувшись с опорой о верхнюю 

жердь; из виса прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о верхнюю жердь переход в 

упор на нижнюю жердь; Комбинация 1.1- Стоя лицом к брусьям, хват за нижнюю жердь, 

слегка согнутыми  руками. Отталкиваясь двумя ногами вперѐд-вверх, наскок в упор на 

нижнюю жердь.2- Из упора махом назад соскок с поворотом влево и опорой на правую 

руку на ближнюю жердь.  Комбинация 2. 1- Стоя под верхней жердью лицом внутрь, 

наскок на верхнюю жердь в вис.2- В висе размахивание изгибами, перемах двумя в вис 

лѐжа на верхней жерди. 3-Из виса лѐжа на нижней жерди, подтягиваясь и отпуская левую 

руку, повернуть туловище вправо и перейти в сед на правом бедре с отведением  левой 

руки в сторону. 4- Слегка сгибая правую руку, оттолкнуться от верхней жерди и, немного 

прогибаясь, соскользнуть вниз с нижней жерди; перед приземлением хватом правой рукой  

за нижнюю жердь удержать равновесие и мягко приземлиться. зачѐтные комбинации.   

 

9 класс Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения и 

комбинации: Гимнастика с основами акробатики. Акробатические комбинации, основные 

правила их составления и выполнения Совершенствование техники ранее освоенных 

акробатических комбинаций. Совершенствование техники кувырка с разбега Примерная 

зачѐтная акробатическая комбинация (юноши). Длинный кувырок вперѐд  с разбега, из 

упора присев стойка на голове и руках, кувырок назад в упор стоя ноги врозь, кувырок 

вперед в группировке; кувырок назад в упор присев, поворот прыжком на 360 градусов; 

Комбинация1. И.п. – о.с, упор присев, перекат назад в стойку на лопатках, перекат вперѐд 

в упор присев, два последовательных кувырка вперѐд в упор присев, о.с.поворот на 180 

градусов  в полуприсед. Кувырок назад из стойки на лопатках в полушпагат; кувырок 

назад в упор, стоя ноги врозь; из упора присев  перекат назад в сойку на лопатках; перекат 

вперѐд в упор присев; из упора лѐжа толчком двумя в упор присев; из стойки на лопатках 

группировка и переворот назад через голову в упор присев; длинный кувырок с места и с 

разбега; стойка на голове и руках.   Комбинация 2.И.П. – упор лѐжа 1- Из упора лѐжа 

толчком двумя ногами в упор присев. 2- Из упора присев перекат назад в стойку на 

лопатках. 3-В стойке на лопатках развести и свести ноги. 4-Из стойки на лопатках 



 

 

  

группировка и переворот назад через голову в упор присев. 5-Из упора присев кувырок 

вперѐд в упор присев, о.с. Зачѐтная комбинация (составляется из числа освоенных 

упражнений с учѐтом технической и физической подготовленности занимающихся).    

Упражнения на параллельных брусьях (мальчики): подъѐм вперѐд с прыжка; махом 

вперѐд сед ноги врозь; из седа ноги врозь кувырок вперѐд в сед ноги врозь; из седа ноги 

врозь перемах внутрь, наскок в упор; передвижение вперѐд на руках; передвижение на 

руках прыжками; из упора в сед, ноги в стороны; из седа ноги врозь переход в упор на 

прямых руках; размахивание в упоре на прямых руках; соскок махом вперѐд с опорой о 

жердь. Комбинация 1.Встать лицом к брусьям, согнутыми в локтях руками обхватить 

концы жердей, слегка сгибая колени, толчок двумя вперѐд- вверх, наскок в упор. 2-

Поочерѐдно переставляя руки вперѐд, передвижение к центру брусьев. 3-В упоре 

размахивание прямыми ногами (2-4раза).4- Поочерѐдно переставляя руки вперѐд, 

передвижение к концу брусьев.5-Мах ногами вперѐд, соскок с мягким приземлением, руки 

вперѐд в стороны. Комбинация 2. 1-наскок в упор. 2-передвижение в упоре прыжками.3- 

Соскок назад с опорой на жердь. Комбинация 3.  подъѐм вперѐд с прыжка; махом вперѐд 

сед ноги врозь; из седа ноги врозь кувырок вперѐд в сед ноги врозь; из седа ноги врозь 

перемах  внутрь. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (юноши) 
Совершенствование техники ранее освоенной комбинации на гимнастической 

перекладине, предназначенных для самостоятельного составления индивидуальных 

гимнастических комбинаций. Комбинация 1.И.п. – о.с, упор присев, перекат назад в 

стойку на лопатках, перекат вперѐд в упор присев, два последовательных кувырка вперѐд 

в упор присев, о.с.поворот на 180 градусов  в полуприсед. Кувырок назад из стойки на 

лопатках в полушпагат; кувырок назад в упор, стоя ноги врозь; из упора присев  перекат 

назад в сойку на лопатках; перекат вперѐд в упор присев; из упора лѐжа толчком двумя в 

упор присев; из стойки на лопатках группировка и переворот назад через голову в упор 

присев; длинный кувырок с места и с разбега; стойка на голове и руках.   Комбинация 

2.И.П. – упор лѐжа 1- Из упора лѐжа толчком двумя ногами в упор присев. 2- Из упора 

присев перекат назад в стойку на лопатках. 3-В стойке на лопатках развести и свести ноги. 

4-Из стойки на лопатках группировка и переворот назад через голову в упор присев. 5-Из 

упора присев кувырок вперѐд в упор присев, о.с. Зачѐтная комбинация (составляется из 

числа освоенных упражнений с учѐтом технической и физической подготовленности 

занимающихся).    

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девушки). Совершенствование 

техники ранее освоенной комбинации на гимнастическом бревне. Техника танцевальных 

шагов польки, выполняемых на гимнастическом бревне. Подводящие упражнения для 

самостоятельного освоения техники танцевальных шагов польки, выполняемых на 

гимнастическом бревне. Техника соскока из упора присев в стойку боком к 

гимнастическому  бревну. Подводящие упражнения для самостоятельного освоения 

техники соскока из упора  присев  в стойку боком к гимнастическому бреве.. 

Передвижения ходьбой, бегом, приставными шагами, прыжками; повороты стоя на месте 

и прыжком, наклоны вперѐд и назад, вправо и влево в основной  и «широкой» стойке с 

изменением положения рук, стойка на коленях с опорой на руки;  полушпагат и 

равновесие на одной ноге (ласточка); танцевальные шаги; спрыгивания и соскоки (вперед, 

прогнувшись, с поворотом в сторону); Примерная зачѐтная комбинация на 

гимнастическом бревне. Комбинация 1.1-Стоя лицом к основанию бревна, сделать шаг 

вперѐд и подняться на него, пройти к центру и принять о.с. 2- Развести прямые руки  в 

стороны и, сделав шаг вперѐд левой ногой, поставить еѐ скрестно перед правой. 3-

Поднимаясь на носки, повернуться вправо на 180. 4- Отвести левую ногу назад – вверх 

прогнуться и наклониться немного вперѐд, руки в стороны (равновесие на одной ноге) 5- 

Опустить левую ногу, поставив еѐ сзади на бревно, и, сгибая обе ноги, встать на колени, 

руками опереться о бревно. 6-Перенести тяжесть тела на правую ногу и, удерживаясь за 



 

 

  

бревно руками, левую разогнуть в коленном суставе (полушпагат) 7-Удерживаясь за 

бревно руками, правую ногу приставить к левой, встать, разводя прямые руки в стороны. 

8-Сделать небольшой шаг вперѐд правой ногой и, поставив еѐ скрестно перед левой, 

повернуться поперѐк бревна и выполнить соскок прогнувшись. Комбинация 2. 1- Стоя 

левым боком к основанию бревна, сделать  приставной шаг влево и подняться на бревно, 

руки в стороны, на носках пройти приставным шагом к центру бревна и повернуться 

направо на 90,, приставляя левую ногу и принять и.п. 2-Поставить руки на пояс, толчком  

двумя невысокий прыжок вверх, после приземления мягким шагом передвижения до 

конца бревна и поворот на 180.3- После поворота руки в стороны, мягким спокойным 

бегом передвижение до противоположного конца бревна, поворот на 180.4- Стоя на месте. 

Согнуть правую в колене и зафиксировать на 3 сек. Равновесие на левой ноге, после чего, 

опуская правую , сделать ею небольшой скрестный шаг вперѐд.5-Поворот на 180 и с 

небольшого разбега, толчком одной , соскок прогнувшись. Зачѐтные комбинации. 

Упражнения и комбинации на разновысоких брусьях (девушки) Совершенствование 

техники ранее освоенной комбинации на разновысоких брусьях. Наскок на нижнюю 

жердь; из упора на нижнюю жердь махом назад соскок (в правую левую сторону); наскок 

на верхнюю жердь в вис; в висе на верхней жерди размахивание изгибами; махом одной и 

толчком другой подъѐм переворотом в упор на нижнюю жердь; из упора на нижней жерди 

вис прогнувшись с опорой о верхнюю жердь; из виса прогнувшись на нижней жерди с 

опорой ног о верхнюю жердь переход в упор на нижнюю жердь; зачѐтные комбинации. 

 Наскок в упор на нижнюю жердь; Из упора на нижней жерди вис прогнувшись на 

нижней жерди с опорой ног о верхнюю жердь;  из виса  прогнувшись на нижней жерди с 

опорой ног о верхнюю жердь переход  в упор на нижнюю жердь.   Наскок на нижнюю 

жердь; из упора на нижнюю жердь махом назад соскок (в правую левую сторону)наскок 

на верхнюю жердь в вис; в висе на верхней жерди размахивание изгибами; махом одной и 

толчком другой подъѐм переворотом в упор на нижнюю жердь; из упора на нижней жерди 

вис прогнувшись с опорой о верхнюю жердь; из виса прогнувшись на нижней жерди с 

опорой ног о верхнюю жердь переход в упор на нижнюю жердь; Комбинация 1.1- Стоя 

лицом к брусьям, хват за нижнюю жердь, слегка согнутыми  руками. Отталкиваясь двумя 

ногами вперѐд-вверх, наскок в упор на нижнюю жердь.2- Из упора махом назад соскок с 

поворотом влево и опорой на правую руку на ближнюю жердь.  Комбинация 2. 1- Стоя 

под верхней жердью лицом внутрь, наскок на верхнюю жердь в вис.2- В висе 

размахивание изгибами, перемах двумя в вис лѐжа на верхней жерди. 3-Из виса лѐжа на 

нижней жерди, подтягиваясь и отпуская левую руку, повернуть туловище вправо и 

перейти в сед на правом бедре с отведением  левой руки в сторону. 4- Слегка сгибая 

правую руку, оттолкнуться от верхней жерди и, немного прогибаясь, соскользнуть вниз с 

нижней жерди; перед приземлением хватом правой рукой  за нижнюю жердь удержать 

равновесие и мягко приземлиться. Зачѐтные комбинации.   

Ритмическая гимнастика (девочки): Вольные упражнения на базе  ритмической 

гимнастики, техника выполнения и правила составления гимнастических  композиций. 

танцевальные шаги (мягкий шаг, высокий шаг, приставной шаг, шаг галопа, шаг польки); 

упражнения ритмической и аэробной гимнастики. Упражнение 1. 1-И.П.-О.С, ладони на 

груди, локти в стороны. Шаг правой в сторону, слегка наклонить туловище вперед; 2- 

Приставить к павой левую, полуприсед, наклон назад; 3- шаг правой в сторону, наклон 

вперѐд;4-выпрямить туловище, прогнуться и, перенося тяжесть тела на правую ногу, 

левую согнуть скрестно за правой, голову повернуть направо и сделать хлопок руками у 

правого плеча; 5-8 –то же, но в другую сторону; 9- о.с. Упражнение 2 И.п.– о.с. 1- 

полуприсед на левой, правую согнуть вперѐд (носок правой у колена левой), левую руку, 

согнутую в локте вперѐд, правую назад – вверх; 2- выпремляя левую ногу,  правую в 

сторону на пятку, небольшой поворот туловища вправо, смена положений рук  - правую 

вперѐд, левую назад – вверх; 3 – повторить упражнение 1; 4 -6 - повторить , но с другой 

ногой. Упражнение 3. И.п. – стойка ноги врозь, руки возле туловища, согнуты под 



 

 

  

прямым углом, пальцы сжаты в кулак. 1- постепенно сгибая колени, руки и голову 

направо; 2 –постепенно приседая,  через раз ударять кулаками по бѐдрам, колени и голову 

в лево; 3 -4 –повторить; .5 – 8 – выполнить те же движения, но постепенно выпрямляя 

колени. Упражнение 4. И.П. стойка ноги врозь, руки к плечам, пальцы сжаты в кулак. 1- 

таз влево, леву4ю руку вытянуть в сторону, повернув голову влево, посмотреть на кисть 

руки; 2 – таз вправо, правую руку вверх правая в том же положении; 3 – таз влево, согнуть 

левую руку к плечу; 4- таз вправо, согнуть  правую руку к плечу; 5- 8- повторить. 

Упражнения на параллельных брусьях (мальчики): подъѐм вперѐд с прыжка; махом 

вперѐд сед ноги врозь; из седа ноги врозь кувырок вперѐд в сед ноги врозь; из седа ноги 

врозь перемах внутрь. наскок в упор; передвижение вперѐд на руках; передвижение на 

руках прыжками; из упора в сед, ноги в стороны; из седа ноги врозь переход в упор на 

прямых руках; размахивание в упоре на прямых руках; соскок махом вперѐд с опорой о 

жердь. Комбинация 1.Встать лицом к брусьям, согнутыми в локтях руками обхватить 

концы жердей, слегка сгибая колени, толчок двумя вперѐд- вверх, наскок в упор. 2-

Поочерѐдно переставляя руки вперѐд, передвижение к центру брусьев. 3-В упоре 

размахивание прямыми ногами (2-4раза).4- Поочерѐдно переставляя руки вперѐд, 

передвижение к концу брусьев.5-Мах ногами вперѐд, соскок с мягким приземлением, руки 

вперѐд в стороны. Комбинация 2. 1-наскок в упор. 2-передвижение в упоре прыжками.3- 

Соскок назад с опорой на жердь. Комбинация 3.  подъѐм вперѐд с прыжка; махом вперѐд 

сед ноги врозь; из седа ноги врозь кувырок вперѐд в сед ноги врозь; из седа ноги врозь 

перемах внутрь. 

Упражнения на разновысоких брусьях (девочки):  Наскок в упор на нижнюю жердь; Из 

упора на нижней жерди вис прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о верхнюю 

жердь;  из виса  прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о верхнюю жердь переход  в 

упор на нижнюю жердь.   Наскок на нижнюю жердь; из упора на нижнюю жердь махом 

назад соскок (в правую левую сторону)наскок на верхнюю жердь в вис; в висе на верхней 

жерди размахивание изгибами; махом одной и толчком другой подъѐм переворотом в 

упор на нижнюю жердь; из упора на нижней жерди вис прогнувшись с опорой о верхнюю 

жердь; из виса прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о верхнюю жердь переход в 

упор на нижнюю жердь; Комбинация 1.1- Стоя лицом к брусьям, хват за нижнюю жердь, 

слегка согнутыми  руками. Отталкиваясь двумя ногами вперѐд-вверх, наскок в упор на 

нижнюю жердь.2- Из упора махом назад соскок с поворотом влево и опорой на правую 

руку на ближнюю жердь.  Комбинация 2. 1- Стоя под верхней жердью лицом внутрь, 

наскок на верхнюю жердь в вис.2- В висе размахивание изгибами, перемах двумя в вис 

лѐжа на верхней жерди. 3-Из виса лѐжа на нижней жерди, подтягиваясь и отпуская левую 

руку, повернуть туловище вправо и перейти в сед на правом бедре с отведением  левой 

руки в сторону. 4- Слегка сгибая правую руку, оттолкнуться от верхней жерди и, немного 

прогибаясь, соскользнуть вниз с нижней жерди; перед приземлением хватом правой рукой  

за нижнюю жердь удержать равновесие и мягко приземлиться.  Зачѐтные комбинации.   

Лазание по канату  в два приѐма; лазание по канату  в  три  приѐма. 

Опорные прыжки: опорный прыжок согнув ноги (мальчики); опорный прыжок через 

гимнастического козла ноги врозь (девочки). 

Лыжные гонки.  

6 класс Передвижение на лыжах: попеременный  двухшажный ход, одновременный 

одношажный ход, одновременный бесшажный ход. Передвижения с чередованием ходов, 

переходом  с одного способа  на другой; перешагивание на лыжах небольших 

препятствий. Перелезание через препятствия на лыжах. Подъѐмы, спуски. повороты, 

торможение: поворот переступанием; подъѐм «лесенкой»; подъѐм «ѐлочкой»; подъѐм 

«полуѐлочкой»; спуск с горы в основной, высокой, низкой стойках. Торможение 

«плугом», упором, боковым скольжением. Сдача нормативов комплекса ГТО    

7класс.Передвижение на лыжах: попеременный  двухшажный ход, одновременный 

одношажный ход, одновременный бесшажный ход. Передвижения с чередованием ходов 



 

 

  

переходом  с одного способа  на другой;: чередование переменного двухшажного с 

одновременным одношажным ходом; переход с одновременного одношажного хода на 

попеременный двухшажный ход;  перешагивание на лыжах небольших препятствий. 

Перешагивание и перелезание через препятствия на лыжах (перешагивание широким 

шагом вперѐд, перешагивание широким шагом в сторону.  Преодоление естественных 

препятствий на лыжах. Подъѐмы, спуски,  повороты, торможение: поворот 

переступанием; подъѐм «лесенкой»; подъѐм «ѐлочкой»; подъѐм  «полуѐлочкой»; спуск с 

горы в основной, высокой, низкой стойках. Торможение «плугом», упором, боковым 

скольжением. Торможение и поворот упором, торможение упором. Преодоление 

небольших трамплинов. Сдача нормативов комплекса ГТО    

8 класс Одновременный бесшажный ход. Торможение боковым соскальзыванием.  

Техника перехода   с одного лыжного хода на другой: переход без шага; переход через 

шаг; прямой переход ;переход с неоконченным отталкиванием палкой; чередование 

переменного двухшажного с одновременным одношажным ходом; переход с 

одновременного одношажного хода на попеременный двухшажный ход;   Сдача 

нормативов комплекса ГТО    

9 класс. Совершенствование техники передвижения ранее освоенными лыжными ходами. 

Подводящие и подготовительные упражнения для самостоятельного совершенствования 

техники и спортивного результата в передвижениях на лыжах  

Правила прохождения соревновательных дистанций, выбор скорости передвижения и 

лыжного хода в зависимости от профиля трассы, техники владения основными способами  

передвижения, индивидуального самочувствия. 

Планирование тренировочных занятий по совершенствованию техники и спортивного 

результатов на тренировочных дистанциях 1км.. 2км, 3км. Сдача нормативов комплекса 

ГТО.  

Спортивные  игры.  

Баскетбол.  
6 класс. Положительное влияние занятий баскетболом на укрепление здоровья и развитие 

физических качеств. Правила игры в баскетбол. 

Техника передвижения в стойке баскетболиста. 

Техника прыжка вверх толчком одной с приземлением на другую. 

Техника остановки двумя шагами 

Техника остановки прыжком. 

Техника ловли мяча после отскока от пола 

Техника ведений мяча с изменением направления движения. 

Техника броска мяча в корзину двумя руками снизу после ведения. тактические действия, 

подстраховка, личная опека. Игра по правилам. 

7 класс. Техника ловли мяча после отскока от пола 

Техника броска мяча в корзину двумя руками снизу после ведения. 

Техника броска мяча в корзину двумя руками от груди после ведения 

Техника броска мяча в корзину одной рукой в прыжке. 

Техника броска мяча в корзину двумя руками в прыжке 

Ведение мяча с изменением направления движения. 

Техника поворотов на месте без мяча и с мячом. 

Технико-тактические действия баскетболиста при вбрасывание мяча судьѐй и передаче 

мяча  с лицевой линии. движения, 

Технико -тактические действия игроков обороняющейся команды. Технико -тактические 

действия игроков атакующей команды.  Подстраховка, личная опека. Правила игры.  Игра 

по правилам. 

8класс Технические действия: поворот с мячом на месте; бег с изменением направления;  

мяча  двумя  руками с отскока от пола; бросок мяча одной рукой в движении; штрафной 

бросок; вырывание и выбивание мяча; перехват мяча во время передачи; перехват мяча во 



 

 

  

время ведения; накрывание. Тактические действия: в нападении; в защите; подстраховка 

игрока, личная опека. Правила игры.  Игра по правилам. 

 9 класс. Игра по правилам. Совершенствование техники ранее освоенных приѐмов игры в 

баскетбол. Упражнения для  развития специальных физических качеств баскетболиста 

Ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; с изменением движения.  

Передвижения в стойке баскетболиста шагами вперѐд, назад, в правую и левую стороны, 

приставными шагами, повороты на месте с мячом, Остановка двумя шагами, остановка 

прыжком. Передачи мяча: Техника передачи мяча одной рукой снизу; Подводящие 

упражнения для самостоятельного освоения техники передачи мяча. Техника передачи 

мяча одной рукой сбоку; Подводящие упражнения для самостоятельного освоения 

техники передачи мяча одной рукой сбоку; Техника передачи мяча  двумя руками  с 

отскока  от пола. Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники 

передачи мяча  двумя руками  с отскока  от пола; Техника броска мяча одной рукой в 

движении. Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники  броска мяча 

одной рукой в движении. Бросок мяча в корзину двумя руками снизу после ведения.  

Бросок мяча одной рукой от головы в прыжке, в движении, Техника штрафного броска;  

вырывание и выбивание мяча, перехват мяча во время ведения, во время передачи, 

накрывание мяча,  Технико - тактические действия в  защите  при  атаке  корзины 

соперника, подстраховка, личная опека, вырывание и выбивание мяча, перехват мяча во 

время ведения, во время передачи, накрывание мяча. Технико - тактические действия 

баскетболистов, вбрасывание мяча судьѐй, движения, которые помогают освободиться от 

опеки соперников при вбрасывании мяча, передача мяча с лицевой стороны. Технико -

тактические действия игроков атакующей команды.  Технико -тактические действия 

игроков обороняющейся команды.  

Правила игры. Игра  в баскетбол по правилам.  

 Волейбол.  

6 класс   Прямая нижняя подача мяча, верхняя подача мяча; приѐм и передача мяча двумя 

руками снизу; приѐм и передача мяча двумя руками сверху; передача мяча двумя руками 

сверху назад; передача мяча в прыжке; тактические действия: передача мяча в разные 

зоны площадки соперника; передача мяча из зоны защиты в зону нападения. Игра по 

правилам. 

7 класс Основные правила игры в волейбол: волейбольная площадка, состав команды, 

продолжительность игры, Подача мяча: Нижняя боковая подача мяча. Верхняя прямая 

подача мяча.  Прямая нижняя подача мяча. Приѐм и передача мяча двумя руками снизу, 

приѐм и передача мяча двумя руками сверху, передача мяча двумя руками сверху назад, 

передача мяча в прыжке. Тактические действия: передача мяча в разные зоны площадки 

соперника, неожиданные передачи мяча через сетку на площадку соперника, 

усложнѐнные подачи мяча, передача мяча из зоны защиты в зону нападения. Игра по 

правилам. 

8 класс Технические действия: Передача мяча; передача мяча сверху двумя руками 

вперѐд; передача мяча сверху двумя руками над собой; передача мяча сверху двумя 

руками назад; передача мяча в прыжке;  Приѐм мяча: приѐм мяча двумя руками снизу; 

приѐм мяча сверху двумя руками с перекатом на спине; приѐм мяча одной рукой с 

последующим перекатом в сторону; нападающий удар; блокирование; ( индивидуальное 

блокирование в прыжке с места, групповое блокирование) Тактические действия:  

тактические действия в защите. Основные правила игры в волейбол.  Игра по правилам. 

9 класс. Технические действия. Совершенствование техники ранее освоенных приѐмов 

игры в волейбол. Техника приѐма мяча сверху  двумя руками с перекатом  на  спину. 

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники приѐма мяча сверху  

двумя руками с перекатом  на  спину. Техника приѐма мяча одной рукой с последующим  

перекатом  в  сторону. Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники 

приѐма мяча одной рукой с последующим  перекатом  в  сторону. Техника прямого 



 

 

  

нападающего удара. Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники 

прямого нападающего удара. Техника  индивидуального блокирования в прыжке с места. 

Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники блокирования в прыжке 

с места. Техника  группового блокирования. Подводящие упражнения для 

самостоятельного освоения техники группового блокирования. Упражнения для  развития 

специальных физических качеств  волейболиста. Игра в волейбол  по правилам.  

Футбол.  

6класс. Положительное влияние занятий футболом на укрепление здоровья и развитие 

физических качеств. Техника ведения мяча с ускорением по прямой. По кругу, «змейкой» 

между стоек. Техника передачи мяча в разных направлениях на большие расстояния.   

Удар по неподвижному мячу и катящемуся мячу внутренней стороной стопы, внешней, 

остановка мяча внутренней и внешней стороной стопы, подошвой, грудью, ведение мяча, 

правила игры, упражнения общей физической подготовки 

7класс. Ведение мяча; ведение мяча с ускорением по прямой, по кругу, между стоек.   

Удар по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы; удар по мячу 

серединой подъѐма стопы. Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы; отбор 

мяча подкатом. Технико - тактические действия в футболе при выполнении углового 

удара и при вбрасывании мяча из-за боковой линии. Игра по правилам. 

8 класс. Технические действия: Совершенствование техники ранее освоенных приѐмов 

игры в  футбол. Удар по мячу:  удар по мячу внутренней стороной стопы, удары подъѐмом 

(серединой подъѐма внутренней и внешней частью подъѐма), удар по мячу серединой лба. 

Остановка мяча: остановка мяча подошвой, остановка катящегося мяча внутренней 

стороной стопы остановка опускающегося мяча  грудью, отбор мяча подкатом; Отбор 

мяча подкатом; Упражнения для  развития специальных физических качеств  футболиста. 

Правила игры в футбол.  Игра  по правилам. 

9класс. Технические действия: Совершенствование техники ранее освоенных приѐмов 

игры в  футбол. Техника  удара по мячу серединой лба. Подводящие упражнения для 

самостоятельного освоения техники удара по мяча серединой лба. Техника остановки 

катящегося мяча  подошвой. Подводящие упражнения для самостоятельного освоения 

техники остановки мяча подошвой. Техника остановки катящегося мяча внутренней 

стороной стопы. Подводящие упражнения для самостоятельного освоения техники 

остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы. Техника остановки 

опускающегося мяча внутренней стороной стопы. Подводящие упражнения для 

самостоятельного освоения техники остановки опускающегося мяча внутренней стороной 

стопы.  Техника остановки  мяча  грудью.( Подводящие упражнения для самостоятельного 

освоения техники остановки мяча  грудью.  Техника отбора  мяча подкатом.  Подводящие 

упражнения для самостоятельного освоения техники отбора мяча   подкатом.  Технико - 

тактические действия в  защите и в нападении. Игра в футбол  по правилам.  

Лѐгкая атлетика.   
6 класс Беговые упражнения: виды стартов: высокий старт, низкий старт; ускорения с 

высокого старта; спринтерский бег, гладкий равномерный бег на длинные , средние, 

короткие дистанции; эстафетный бег, бег с преодолением препятствий, кроссовый бег. 

Прыжковые упражнения: прыжок в длину с разбега способом « согнув ноги», прыжок в 

высоту с разбега способом  «перешагивание». 

Упражнения в метании малого мяча: метание малого мяча с места , с разбега, метание 

малого мяча на дальность с разбега (3. 5,7,11шагов); метание мяча в вертикальную 

неподвижную цель.      

7 класс Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции (30 м и 60 м). 

Гладкий равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется 



 

 

  

учителем или учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом «прогнувшись» и в 

высоту способом «перешагивание».  Метание малого мяча с места в вертикальную цель и 

на дальность с разбега. бег с преодолением искусственных и естественных препятствий 

(по типу кроссового бега). Упражнения общей физической подготовки.    

Упражнения в метании малого мяча: метание малого мяча с места , с разбега, метание 

малого мяча на дальность с разбега (3. 5,7,11шагов); метание мяча в вертикальную 

неподвижную цель.  Метание малого мяча по движущейся мишени, метание малого мяча 

по летящему большому мячу.                                                                                                                                                                                                                                            

8 класс. Бег на короткие дистанции: частота шагов, скорость разбега, финиширование. 

Бег на средние и длинные дистанции.  

Прыжковые упражнения: прыжок в длину с разбега способом « согнув ноги», прыжок в 

высоту с разбега способом  «перешагивание». 

Метание малого мяча на дальность: метание малого мяча с места, с разбега, метание 

малого мяча на дальность с разбега (3. 5,7,11шагов);  

 9 класс  Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча. 

Совершенствование техники ранее освоенных беговых и прыжковых упражнений , 

упражнений в метании малого мяча. Подводящие и подготовительные упражнения для 

самостоятельного совершенствования техники и спортивного результат в  беговых и 

прыжковых упражнениях, упражнениях в метании малого мяча с разбега. Планирование 

тренировочных занятий по совершенствованию техники и спортивного результата. 

Беговые упражнения: Частота шагов, скорость разбега, финиширование. Виды стартов: 

высокий старт,  низкий старт; старт с опорой на одну руку с последующим ускорением, 

гладкий равномерный бег на длинные, средние, короткие дистанции; эстафетный бег, бег 

с преодолением препятствий  (преодоление препятствий наступанием,  прыжковым 

бегом);  кроссовый бег на 1000метров, на 2000метров, на 3000меров.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Подводящие и подготовительные упражнения для самостоятельного совершенствования 

техники и спортивного результат в  беговых упражнениях. Планирование тренировочных 

занятий по совершенствованию техники и спортивного результата в беге на 30. 60, 1000. 

2000 метров. Сдача нормативов комплекса ГТО 

Прыжковые упражнения: прыжок в длину с разбега способом « согнув ноги»; прыжок в 

длину с разбега способом « прогнувшись»; прыжок в высоту с разбега способом  

«перешагивание». Подводящие и подготовительные упражнения для самостоятельного 

совершенствования техники и спортивного результат в  прыжковых упражнениях. 

Планирование тренировочных занятий по совершенствованию техники и спортивного 

результата. Прыжок в длину с места, с разбега, прыжок в высоту. 

Метание малого мяча на дальность: метание малого мяча с места, с разбега, метание 

малого мяча на дальность с разбега (3. 5,7,11шагов); метание малого мяча с места. с 

разбега, метание малого мяча на дальность с разбега (3. 5,7, 11шагов); метание мяча в 

вертикальную неподвижную цель.  Метание малого мяча по движущейся мишени, 

метание малого мяча по летящему большому мячу. Подводящие и подготовительные 

упражнения для самостоятельного совершенствования техники и спортивного результат 

упражнениях в метании малого мяча с разбега. Планирование тренировочных занятий по 

совершенствованию техники и спортивного результата. 

Прикладно   ориентированная физкультурная деятельность. 
 Прикладно  ориентированная физическая подготовка.  

 Передвижение  ходьбой, бегом, прыжками по пологому склону, пересечѐнной местности; 

преодоление препятствий (гимнастического коня) прыжком, боком  с опорой на левую 

(правую) руку; лазание по канату в два и три приѐма(мальчики); лазание по 

гимнастической стенке вверх, вниз, горизонтально, по диагонали лицом и спиной к стенке 

(девушки); передвижение в висе на руках с махом ног (мальчики); прыжки через  

препятствия; приземление на точность и сохранение равновесия;  преодоление полос 

препятствий. 



 

 

  

Физическая подготовка.  Физические упражнения для развития основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, координации движений,  гибкости,  ловкости. 

 Гимнастика  с  основами  акробатики. Развитие  гибкости.  Наклоны  туловища  вперѐд и 

назад, в стороны  с  возрастающей  амплитудой  движений в положении стоя, сидя ноги 

врозь в стороны. Упражнения  с  гимнастической палкой (укороченной  скакалкой) для 

развития подвижности плечевого  сустава (выкруты). Комплексы общеразвивающих 

упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных и 

коленных суставов, для развития подвижности позвоночного столба. Комплексы  

активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений. Упражнения  для 

развития подвижности суставов (шпагат,  полушпагат,  складка  мост) 

Развитие  координации  движений.  Прохождение полосы  препятствий, включающей  

кувырки (вперѐд, назад), кувырки по наклонной плоскости, преодоление препятствий 

прыжком с опорой на одну руку, безопорным прыжком, быстрым  лазаньем.  Броски 

теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и неподвижную мишень, с места и с 

разбега. Разнообразные  прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с 

продвижением. Прыжки на точность  отталкивания и приземления. 

Развитие  силы. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. Передвижение  в висе и упоре 

на руках на перекладине (мальчики),  подтягивание в висе стоя (лѐжа) на низкой 

перекладине (девочки);  отжимание в упоре лѐжа с изменяющейся высотой опоры для рук 

и ног; отжимание в упоре на низких брусьях; поднимание ног в висе на гимнастической  

стенке до посильной высоты; из положения лѐжа на гимнастическом козле (ноги 

зафиксированы) сгибание туловища с различной амплитудой  движений ( на  животе и на 

спине);  комплексы упражнений с гантелями. Метание набивного мяча из различных 

исходных положений. Элементы атлетической гимнастики (по типу подкачки;) 

приседания на одной ноге «пистолет» с опорой на руку для сохранения равновесия, с 

напряжением мышц и фиксацией положения тела. Повторное выполнение гимнастических 

упражнений с уменьшающимся интервалом отдыха (по типу круговой тренировки). 

Комплексы упражнений с отягощением. 

  Легкая атлетика. Развитие выносливости. Бег с максимальной  скоростью в режиме 

повторно – интервального метода. Бег по пересечѐнной местности (кроссовый бег). Бег с 

равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. Бег с 

препятствиями. Передвижение на лыжах на длинные дистанции. Развитие силы. 

Специально прыжковые упражнения с дополнительным отягощением. Прыжки вверх с 

доставанием  подвешенных предметов. Прыжки в полуприседе ( на месте, с 

продвижением в разные стороны). Запрыгивание с последующим  спрыгиванием. Прыжки 

в глубину по методу ударной тренировки. Прыжки в  высоту с продвижением  и 

изменением направлений, поворотами вправо и влево, на правой , левой ноге и 

поочерѐдно. Бег с препятствиями. Бег в горку, с отягощением и без него.  Комплексы 

упражнений с набивными мячами. Комплексы силовых упражнений по методу круговой 

тренировки. Развитие быстроты.  Бег на месте с максимальной скоростью и темпом с 

опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный бег на 

короткие дистанции с максимальной скоростью  (по прямой . на повороте и со старта). Бег 

с максимальной скоростью с ходу. Прыжки через скакалку в максимальном темпе. 

Ускорение, переходящее в многоскоки, и многоскоки   переходящие в бег с ускорением.  

Подвижные  и спортивные  игры.  Эстафеты. Развитие координации движений.  

Специализированные  комплексы  упражнений  на развитие  координации (разработаны 

на основе учебного материала  разделов «Гимнастика» и «Спортивные игры»). 

 Лыжные гонки. Развитие выносливости.  Кроссовый бег  и бег по пересечѐнной  

местности. Гладкий бег с равномерной скоростью в режиме умеренной и большой 

интенсивности. Повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом 

отдыха. Повторный бег с дополнительным отягощением на средние дистанции, в горку и с 

горки. Прыжки в различных направлениях и из разных исходных положений в режиме 



 

 

  

повторного и непрерывного способа выполнения. Передвижения на лыжах с равномерной 

скоростью в режимах умеренной. Большой и субмаксимальной  интенсивности, с 

соревновательной скоростью. Развитие силы . Комплексы упражнений с локальным 

отягощением на отдельные мышечные группы. Комплексы упражнений силовой 

направленности на спортивных снарядах (перекладина, брусья, гимнастическая стенка), 

выполняемые по методу круговой тренировки. Скоростной бег и прыжки с 

дополнительным отягощением (в различных направлениях и с различной амплитудой 

движений. (из разных  исходных  положений.) Многоскоки. Спрыгивания –запрыгивания 

на месте с продвижением вперѐд. Комплексы атлетической гимнастики. Полосы 

препятствий силовой направленности (передвижения в висе и упорах на руках, бег в горку 

с перенесением  тяжестей, преодоление препятствий разной формы). Передвижение на 

лыжах по отлогому склону с дополнительным отягощением. Скоростной подъем  

ступающим и скользящим шагом, бегом, «лесенкой», «ѐлочкой».Развитие координации 

движений. Комплексы упражнений на подвижной опоре (с изменением центра тяжести 

тела по отношению к опоре, с разной амплитудой движений и скоростью выполнения, 

перераспределение массы тела с одной ноги на другую). Упражнения на 

дифференцирование мышечных усилий (броски набивного мяча, прыжки на заданное 

расстояние различными способами и в разных направлениях движения). Упражнения в 

поворотах и спусках на лыжах. Развитие быстроты. Бег на короткие дистанции с 

максимальной скоростью.  Челночный  бег.  Подвижные  и спортивные игры, эстафеты. 

Прыжки через скакалку в максимальном темпе.                                   

Баскетбол. Развитие быстроты. Ходьба и бег в различных направлениях с максимальной 

скоростью с внезапными остановками и выполнением  различных заданий (например, 

прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания).Ускорения с изменением направления 

движения. Бег с максимальной частотой (темпом) шагов с опорой на руки и без опоры. 

Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой. Челночный бег 

(чередование прохождении  заданных  отрезков дистанции лицом и спиной вперѐд), Бег с 

максимальной скоростью с предварительным выполнением  многоскоков. Передвижения с 

ускорениями максимальной скоростью приставными шагами левым и правым боком. 

Ведение баскетбольного мяча с ускорением и максимальной скоростью. Прыжки вверх на 

обеих ногах и одной ноге с места и с разбега. Прыжки с поворотами на точность 

приземления. Передача мяча двумя руками от груди в максимальном темпе при встречном 

движении в колоннах. Кувырок вперѐд, назад, боком с последующим рывком на 3- 5 

метров. Подвижные  и спортивные игры, эстафеты. Развитие силы. Комплексы 

упражнений с дополнительным отягощением на основные мышечные группы. Ходьба и 

прыжки в глубоком приседе. Прыжки на одной ноге и на обеих ногах с продвижением 

вперѐд, по кругу змейкой, на месте с поворотом на 180 и 360 градусов. Прыжки через 

скакалку в максимальном темпе на месте и с передвижением (  с дополнительным  

отягощением и без него). Напрыгивание и спрыгивание с последующим ускорением. 

Многоскоки с последующим  ускорением и ускорение с последующими  многоскоками. 

Броски набивного мяча из различных исходных положений , с различной траекторией 

полѐта одной рукой и обеими руками, стоя, сидя, в полуприседе. Развитие выносливости. 

Повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Гладкий бег по непрерывно – интервальному  методу. Гладкий бег  в режиме  большой и 

умеренной интенсивности. Игра в баскетбол. Развитие координации движений. Броски 

баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени. Акробатические  

упражнения (двойные и тройные кувырки вперѐд и назад). Бег  «с тенью» (повторение 

движений партнѐра). Бег по гимнастической скамейке, по гимнастическому бревну разной 

высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудой движений. Броски малого 

мяча в стену одной ( обеими) руками с последующей его ловлей (обеими руками и одной 

рукой)  после отскока от стены (от пола)). Ведение мяча с изменяющейся по команде  

скоростью и направлением передвижения. 



 

 

  

Футбол. Развитие быстроты. Старты  из различных положений с последующим 

ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по свистку, 

хлопку, заданному сигналу), с ускорениями, «рывками», изменением направления 

передвижения. Бег в максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперѐд с изменением 

темпа и направления движения (по прямой, по кругу, « змейкой») бег с максимальной 

скоростью с поворотами на 180 и 360 градусов. Прыжки через скакалку в максимальном 

темпе. Прыжки по разметкам на правой (левой) ноге, между стоек, спиной вперѐд. 

Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с продвижением вперѐд. Удары по мячу в 

стенку в максимальном темпе. Ведение мяча с остановками и ускорениями, «дриблинг» 

мяча с изменением направления движения. Кувырки вперѐд, назад, боком с последующим 

рывком. Подвижные  и спортивные игры , эстафеты.Развитие силы. Комплексы 

упражнений с дополнительным отягощением на основные мышечные группы. 

Многоскоки через препятствия. Спрыгивание с возвышенной опоры с последующим 

ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки на обеих ногах с дополнительным 

отягощением (вперѐд, назад, в приседе, с продвижением вперѐд)Развитие выносливости. 

Равномерный бег на средние и длинные дистанции. Повторные ускорения с 

уменьшающимся интервалом  отдыха. Повторный бег на короткие дистанции с 

максимальной скоростью и уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег в режиме 

непрерывно – интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме большой и 

умеренной интенсивности. 

 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания, с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

  

7 класс  

 
Раздел  

програм-мы 

 

ТЕМА УРОКА 

Количест

во часов 

Знания 

 

 Инструктаж  по ТБ. Олимпийское движение в России. Комплекс ГТО. 1 

Легкая 

атлетика 

12ч 

Низкий старт. Развитие скоростных способностей.   1 

 Техника спринтерского бега. Бег 60 м. 1 

Совершенствование бега на короткие дистанции.   1 

Оценка показателей физической подготовленности. 1 

Техника прыжка в длину «прогнувшись» с разбега. 1 

Равномерный бег. Развитие выносливости. 1 

Техника метания мяча с разбега на дальность. 1 

Эстафетный бег. Передача эстафеты. 1 

Метание малого мяча в катящуюся мишень.  Русская лапта. 1 

Бег 1000 м (к-ль).  Русская лапта. 1 



 

 

  

Метание мяча на дальность с разбега (к-ль). Русская лапта. 1 

Бег с преодолением препятствий. Кроссовый бег  2км. 1 

Баскетбол 

12ч 

Инструктаж  по ТБ. Стойки и передвижения, повороты, остановки.  1 

 Ловля и передача мяча.  1 

Передача мяча одной рукой от плеча. 1 

Ведение мяча с изменением направления движения.  1 

Остановки двумя шагами. Броски мяча с места.  1 

Бросок мяча двумя руками снизу после ведения.  2 

Бросок мяча двумя руками от груди после ведения.  1 

Бросок мяча одной рукой в прыжке.  

Вырывание и выбивание мяча. 

1 

Технико - тактические действия в нападении. 1 

Технико - тактические действия в защите.   1 

Контроль выполнения броска мяча после ведения. 1 

Гимнастика 

22ч 

Инструктаж по ТБ. Повторение акробатических  упражнений.  

 Планирование самостоятельных занятий. Упражнения для 

профилактики нарушений осанки. 

1 

Упражнения  на гимнастическом бревне (д)  и  низкой перекладине 

(м).  

1 

Совершенствование акробатических упражнений. Акробатические 

пирамиды. 

1 

Опорный прыжок ноги врозь(д), согнув ноги(м).  1 

Совершенствование акробатических комбинаций. 1 

Гимнастическая полоса препятствий. 1 

Упражнения  на гимнастическом бревне (д) и низкой перекладине (м). 1 

Акробатическая комбинация(к-ль). 1 

  Лазание по канату в два приѐма. 1 

Совершенствование упражнений в висах и упорах. 1 

Опорный прыжок через козла. Комплекс упражнений степ-аэробики.  1 

Упражнения на гимнастическом бревне. Висы и упоры. 1 

Лазание по канату. Контроль техники опорного прыжка.  1 



 

 

  

Совершенствование лазания по канату. Комплекс упражнений степ-

аэробики. 

 

Комбинация на брусьях,  на низкой перекладине (к-ль) 1 

Развитие силовых способностей. Круговая тренировка. 1 

Гимнастическая полоса препятствий. 1 

Комбинация на гимнаст. бревне. Дыхательная гимнастика. 1 

Развитие скоростно-силовых способностей.  1 

Комплекс ритмической гимнастики. 1 

Современные виды спорта. Развитие двигательных качеств. 1 

Знания 2ч Двигательные действия и техническая подготовка. 1 

 Инструктаж  по ТБ. Физическая культура человека. Самонаблюдение 

и самоконтроль. 

1 

Лыжные 

гонки 20ч 

Повторение попеременного двухшажного хода. 1 

 Обучение торможению и повороту упором на лыжах. 1 

Техника одновременного двухшажного хода. Развитие  выносливости. 1 

Подъемы и спуски в различных стойках.  1 

 Техника одновременного одношажного хода. Развитие  

выносливости. 

1 

Подъемы и спуски.  Торможение «плугом» 1 

Переход с одновременного одношажного хода на попеременный 

двухшажный ход. 

1 

Подъемы и спуски.Развитие общей выносливости. 1 

Совершенствование одновременного одношажного хода. 1 

Подъемы и спуски.Одновременный одношажный ход.  1 

Попеременный двухшажный ход. Преодоление небольших 

трамплинов. 

1 

 

 Переход с одношажного хода на попеременный двухшажный ход. 1 

 

Подъемы и спуски. Повороты переступанием  в движении. 1 

Одновременный одношажный ход(к-ль).                   1 

Преодоление небольших трамплинов. Развитие  выносливости. 1 

Развитие  скоростной выносливости 1 



 

 

  

Переход с одношажного хода на попеременный двухшажный ход. 1 

Прохождение дистанции 1 км. 1 

Подвижная  игра «Юные биатлонисты». 1 

Прохождение дистанции 1,5 км. 1 

Волейбол 14 

ч   

Инструктаж ТБ. Передачи мяча сверху двумя руками на месте.  1 

Совершенствование передачи мяча сверху. Перевод мяча за голову 1 

Передача мяча сверху двумя руками  после перемещения. 1 

Передачи мяча двумя руками сверху через сетку. 1 

Техника приема и передачи мяча снизу двумя руками. 1 

Передача мяча сверху двумя руками через сетку (к-ль). 1 

Обучение нижней боковой подаче мяча. Правила игры. 1 

Нижняя боковая подача мяча. 1 

 

Совершенствование нижней подачи мяча.  1 

Прием мяча после подачи. 1 

Контроль техники нижней боковой подачи. 1 

Освоение техники прямого нападающего удара. 1 

 

Верхняя прямая подача мяча. 1 

Тактические взаимодействия игроков. 1 

Легкая 

атлетика11ч 

Инструктаж по ТБ. Обучение прыжку в высоту с разбега.  1 

 Прыжок в высоту с разбега.  1 

Бег на короткие дистанции. 1 

Прыжок в высоту с разбега (к-ль). 1 

Развитие скоростных способностей. Бег 30, 60 м. 1 

Метание  мяча в  цель и на дальность. Игра «Русская лапта». 1 

Бег по пересеченной местности. Преодоление препятствий. 1 

Эстафетный бег. Развитие скоростно-силовых способностей. 1 

 Метание мяча  на дальность (к- ль). Кроссовый бег  1,5км.  1 

Развитие быстроты, ловкости. Игра «Русская лапта». 1 

Игра «Русская лапта». 1 



 

 

  

Футбол 6ч Правила игры, ведение с ускорением, передачи, остановка мяча.   1 

Средние и длинные передачи мяча. 1 

Удары по мячу. Тактика нападения и защиты. Учебная игра. 1 

Тактические действия при выполнении углового удара 1 

Удар по катящемуся мячу с разбега. Учебная игра. 1 

 Игровая деятельность с использованием разученных технических 

приѐмов 

1 

Способы 

двигат. 

деятельности

. 

Оценка показателей физической подготовленности. Сдача норм 

комплекса ГТО. 

2 

  102 

 

 

8 класс 
 

Раздел  

программы 

Тема программы Количество 

часов 

Знания о 

физической 

культуре 

Инструктаж по ТБ. Физическая культура в современном обществе. 

Комплекс ГТО. 

 

1 

Лѐгкая 

атлетика 

Совершенствование техники спринтерского бега.  

 

2 

12ч Бег 60 м. Физическая подготовка. 1 

 Спортивная подготовка. Развитие  скоростной выносливости. 1 

 Оценка уровня физической подготовленности. Сдача норм 

комплекса ГТО. 

1 

 Совершенствование техники метания малого  мяча. 1 

 Метание малого  мяча на дальность. Игра «Русская лапта». 1 

 Метание малого мяча на дальность. Игра «Русская лапта». 1 

 Прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». 1 

 Прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». 1 

 Техника бега на длинные дистанции. Игра «Русская лапта». 1 

 Развитие  выносливости. Бег 2000м. 1 

Баскетбол Инструктаж по ТБ. Ловля, передача, бросок мяча. 1 

14ч Совершенствование техники ведения, передачи мяча. 2 

 Передача мяча при встречном движении. 1 

 Перехват  мяча во время передачи, ведения. 1 

 Бросок мяча одной рукой в движении, накрывание мяча. 1 

 Тактические действия в нападении. 2 

 Позиционное нападение. Вырывание и выбивание мяча. 1 

 Тактические взаимодействия игроков в защите. Подстраховка. 2 

 Техника штрафного броска. Учебная игра. 2 

 Учебно-тренировочные игры. Судейство. 1 

Знания о 

физической 

Организация и проведение занятий спортивной подготовкой. 1 



 

 

  

культуре 

Гимнастика           

21ч 

Инструктаж по ТБ. Акробатические упражнения  и комбинации. 1 

 Упражнения на  перекладине (м)и  разновысоких брусьях (д). 1 

 Лазание по канату. Развитие силовых способностей. 1 

 Упражнения на перекладине (м).Упражнения на брусьях  (д.) 1 

 Длинный кувырок с разбега (м). Акробатические комбинации (д). 1 

 Упражнения на брусьях (м.) и  брусьях  р/в (д.) 1 

 Акробатические упражнения и комбинации. 1 

 Лазание по канату, опорные прыжки.  1 

 Упражнения на брусьях  (м) и гимнастическом бревне (д). 1 

 Опорный прыжок «согнув ноги»(м), «ноги врозь» (д). 1 

 Лазание по канату в два  приѐма. 1 

 Упражнения на брусьях (м), упражнения на брусьях р/в   (д). 1 

 Кувырок назад в упор стоя ноги врозь. Развитие физических качеств. 1 

 Гимнастическая комбинация на перекладине (м) и  гимнастическом 

бревне (д). 

1 

 Индивидуальные акробатические  комбинации.  1 

 Развитие физических качеств: гибкость, координация движений 1 

 Лазание по канату.  Опорный прыжок. 1 

 Акробатические  комбинации (к-ль). 1 

 Комбинация на брусьях  (м.) и  гимнастическом бревне (д) 1 

 Зачѐтные комбинации на снарядах. 1 

 Гимнастическая полоса препятствий. 1 

Знания   Коррекция осанки и телосложения. 1 

Лыжные 

гонки 

Инструктаж по ТБ. Повторение  техники ранее изученных лыжных 

ходов. 

2 

20ч Техника перехода   с попеременных ходов на одновременные  без 

шага  

1 

 Развитие  общей выносливости. 1 

 Подъемы и спуски. Торможение «плугом». 1 

 Одновременный бесшажный ход. 1 

 Чередование переменного двухшажного с одновременным 

одношажным ходом 

1 

 Совершенствование техники спусков и подъѐмов. 1 

 Развитие  скоростной выносливости. 1 

 Развитие  общей выносливости. 1 

 Прохождение дистанции 3 км. 1 

 Спуски и подъѐмы. Торможение «плугом». 1 

 Техника перехода   с попеременных ходов на одновременные через 

шаг. 

1 

 Развитие общей выносливости. 1 

 Прохождение   дистанции 2 км,3км. 1 

 Торможение боковым соскальзыванием. 1 

 Прямой переход  с одновременных  ходов на попеременный 

двухшажный. 

1 

 Переход с одного лыжного хода на другой  с неоконченным 

отталкиванием. 

1 

 Развитие  скоростной выносливости. 1 

 Прохождение дистанции 2км.,3км. Сдача норм ГТО. 1 

Волейбол Передача мяча сверху двумя руками над собой, вперѐд.  1 



 

 

  

14ч. Передача мяча сверху двумя руками назад.  1 

 Техника приѐма мяча двумя руками снизу.  2 

 Совершенствование подачи мячи. Приѐм мяча после подачи. 2 

 Передача мяча сверху двумя руками у сетки (к-ль). 1 

 Техника передачи мяча в прыжке. 1 

 Верхняя прямая подача мяча. 2 

 Приѐм мяча после подачи. Развитие двигательных качеств. 1 

 Технико-тактические действия в защите. Учебная игра. 1 

 Подача мяча на точность. Развитие координации, ловкости. 1 

 Учебные игры в волейбол, правила судейства. 1 

Знания Адаптивная и лечебная физическая культура. Восстановительный 

массаж. 

1 

Лѐгкая 

атлетика 

Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание». 2 

10ч. Метание малого  мяча на дальность. 1 

 Развитие скоростной выносливости. Эстафетный бег. 1 

 Метание малого  мяча на дальность и в цель. Бег 30, 60м (к-ль). 1 

 Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание». 1 

 Прыжок в длину с разбега.  Бег 1000м. 1 

 Прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». Игра «Русская 

лапта». 

1 

 Метание малого  мяча на дальность (к-ль). Игра «Русская лапта».  1 

 Развитие общей выносливости. Кроссовый бег. 1 

Футбол  6ч. Ведение, остановка, передача  мяча в футболе. Правила игры. 2 

 Техника удара по мячу. Учебная игра. 2 

 Технико - тактические  действия  в нападении и защите. 1 

 Учебная игра в футбол. 1 

Способы 

двиг. 

деятельности 

Оценка уровня физической подготовленности. Сдача норм 

комплекса ГТО. 

1 

  102 

 

 

 

9 класс 

Раздел   

программы  

  Тема программы  Количество 

часов  

Основы  

знаний   1час  

Инструктаж по ТБ. Здоровье и здоровый образ жизни. Комплекс 

ГТО.  

  

1  

Лѐгкая 

атлетика  

Совершенствование техники спринтерского бега.    1  

   12 часов Развитие скоростных качеств.  1  

  Метание малого  мяча на дальность  1  

   Бег  30, 60м (к-ль). 1  

  Метание малого  мяча в цель, на дальность. Игра «Русская 

лапта».     

1  

  Развитие скоростной выносливости. Игра «Русская лапта»  1  

  Прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись».    2  



 

 

  

  Бег 1000м. Игра «Русская лапта» 1  

  Метание малого мяча. Подготовка к сдаче норм ГТО.  1  

  Развитие общей выносливости.   1  

  Бег 2000, 3000м. 1 

Баскетбол  Ведение мяча, передвижения, остановки, передачи.         2  

    14 часов  Передача мяча одной рукой снизу, сбоку. 1  

  Техника штрафного броска.     2  

  Бросок мяча одной рукой от головы в прыжке, в движении. 1  

  Бросок мяча в корзину двумя руками снизу после ведения.  1  

  Совершенствование техники  освоенных приѐмов игры. 2  

 Передача мяча с отскока от пола.     1 

  Технико - тактические действия игроков в  нападении. 1  

  Технико - тактические действия игроков в защите.  Личная опека.   1  

  Учебно - тренировочные игры. Судейство.   2  

Основы  

знаний  1 час  

 Измерение резервов организма  с помощью функциональных 

проб.  

1  

Гимнастика    

22 часов  

Инструктаж по ТБ. Акробатические упражнения. 1  

  Упражнения на  перекладине (м) и  разновысоких брусьях (д). 1  

  Лазание по канату. Развитие силовых способностей. 1  

  Упражнения на перекладине (м), на брусьях разновысоких  (д.) 1  

  Акробатические упражнения и комбинации. 1  

  Упражнения на брусьях (м.) и  гимнастическом бревне (д.) 1  

  Акробатические упражнения и комбинации. 1  

  Лазание по канату, опорные прыжки.  1  

  Гимнастическая комбинация  на брусьях  (м) и гимнастическом 

бревне (д). 

1  

  Опорный прыжок «согнув ноги» (м), «боком» (д). 1  

  Лазание по канату. Упражнения для развития силы. 1  

  Упражнения на брусьях (м), упражнения на брусьях р/в   (дев.). 1  

  Акробатические упражнения. Ритмическая гимнастика. 1  

  Гимнастическая комбинация на перекладине (м) и брусьях р/в 

(дев). 

1  

  Индивидуальные акробатические    комбинации.   1  

  Развитие физических качеств: гибкость, координация движений 1  

  Лазание по канату.  Опорный прыжок. 1  

  Акробатические  комбинации (к-ль). 1  

  Комбинация на брусьях (м.) и  гимнастическом бревне (д) 1  

  Зачѐтные комбинации на снарядах 1  

  Гимнастическая полоса препятствий. 1  

 Ритмическая гимнастика.  

Основы  

знаний   1 ч.  

Оказание доврачебной помощи во время занятий  физическими 

упражнениями.  

1  

  



 

 

  

 Лыжная 

подготовка 20 ч  

Инструктаж по ТБ. Повторение  техники ранее изученных лыжных 

ходов. 

1  

   Техника перехода   с попеременных ходов на одновременные   без 

шага. 

1  

  Развитие  общей выносливости. 1  

  Подъемы и спуски. Торможение «плугом». 1  

  Освоение техники конькового хода. 2  

  Чередование попеременногодвухшажного с одновременным 

одношажным ходом 

1  

  Совершенствование техники спусков и подъѐмов. 1  

  Развитие  скоростной выносливости. 1  

  Развитие  общей выносливости. 1  

  Прохождение дистанции 3 км с попеременной интенсивностью.  1  

  Спуски и подъѐмы. Торможение боковым соскальзыванием. 1  

  Техника перехода   с попеременных ходов на одновременные  

через шаг. 

1  

  Развитие общей выносливости. 1  

  Прохождение   дистанции 2 км,3км. 1  

  Передвижение по дистанции до 4 км с попеременной 

интенсивностью. 

1  

  Совершенствование техники конькового хода. 1  

  Переход с одного лыжного хода на другой  с неоконченным 

отталкиванием. 

1  

  Развитие  скоростной выносливости. 1  

  Прохождение дистанции 2км.,3км. Сдача норм комплекса ГТО. 1  

Волейбол   

15 часов  

Передача мяча сверху двумя руками над собой, вперѐд,  назад. 1  

  Техника приѐма мяча сверху  двумя руками с перекатом  на  

спину.  

1  

  Техника прямого нападающего удара. 1  

  Совершенствование подачи мячи. Приѐм мяча после подачи. 2  

  Передача мяча сверху двумя руками у сетки (к-ль). 1  

  Техника передачи мяча в прыжке. Подача мяча на точность. 2  

  Техника  индивидуального блокирования в прыжке с места.  2  

  Приѐм мяча после подачи. Развитие двигательных качеств. 1  

  Технико-тактические действия в защите. Учебная игра. 1  

  Техника  группового блокирования в игре волейбол.  1  

  Учебные игры в волейбол, правила судейства. 2 

Лѐгкая 

атлетика  

Инструктаж по ТБ. Прыжок в высоту с разбега способом 

«перешагивание». 

2  

10часов  Планирование  занятий по совершенствованию  результата в беге.  1  

  Развитие скоростной выносливости. Эстафетный бег. 1  

  Метание малого  мяча на дальность и в цель.  Бег 30, 60м (к-ль). 1  

  Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание». 1  

  Прыжок в длину с разбега способом   «согнув ноги». Игра 1  



 

 

  

«Русская лапта» 

  Прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». Игра 

«Русская лапта». 

1  

  Метание малого  мяча на дальность (к-ль). Преодоление 

препятствий. 

1  

   Бег 1000м. Игра «Русская лапта». 1  

Футбол.  

6часа   

Ведение, остановка, передача  мяча в футболе. Правила игры. 2  

  Техника остановки  мяча грудью. 1  

  Техника отбора мяча подкатом. Учебная игра. 1  

  Технико - тактические  действия  в нападении и защите. 2  

    102ч  

 

 

 

 

Черчение 

9 класс 
1. Планируемые результаты освоения курса. 

 

Предметные результаты: 

 знать: 

-  об истории зарождения графического языка и основных этапах развития чертежа; 

-  об использовании компьютеров и множительной аппаратуры в создании и изготовлении 

конструкторской документации; 

-  о форме предметов и геометрических тел (состав, размеры, пропорции) и положении 

предметов в пространстве; 

-  о видах изделий, конструктивных элементах деталей и составных частях сборочной 

единицы; 

-  о правилах оформления чертежей; 

- о методах проецирования; 

- о видах соединений; 

- о чертежах различного назначения. 

  

уметь: 
-  правильно пользоваться чертежными инструментами; 

-  выполнять геометрические построения; 

- наблюдать и анализировать форму несложных предметов; 

- выполнять технический рисунок; 

- выполнять технические чертежи несложной формы, выбирая необходимое количество 

видов, в соответствии с ГОСТами ЕСКД; 

- читать чертежи несложных изделий; 

-  осуществлять преобразование простой геометрической формы детали с последующим 

выполнением чертежа видоизмененной детали; 

-  изменять положение предмета в пространстве относительно осей координат; 

- применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием. 

  

  

 Метапредметные результаты: 



 

 

  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе; 

-  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся задачей; 

-  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

-  владение основами самоконтроля, самооценки; 

-  умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, разрешать конфликты, формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

  

Личностные результаты:  
- формирование культуры работы с графической информацией; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению  на основе мотивации к обучению и познанию; 

- готовность и способность обучающихся к формированию ценностно-смысловых 

установок: формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению и мировоззрению; формированию коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной и творческой деятельности;  

 - формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, и  их  востребованностью  на рынке труда; 

- приобщение школьников к графической культуре – совокупности достижений 

человечества в области освоения графических способов передачи информации. 

 

2. Содержание курса. 

 

 

Тема 1.   Предмет «Черчение». Роль графического языка. 
Графический язык и его роль в передаче информации о предметном мире. Чертеж как 

основной графический документ. История возникновения чертежа.  

Инструменты, принадлежности и материалы. Организация рабочего места. 

Понятия о стандартах: формат, рамка, масштаб, чертѐжный шрифт. Чертѐж плоской 

детали. 

 

 Тема 2.        Способы проецирования. 

Центральное и перспективное проецирование 

 Понятие «Аксонометрические проекции». Построение прямоугольной изометрической 

проекции объемных геометрических тел. Элементы преобразования формы предмета. 

Технический рисунок. 

Способы построения прямоугольной изометрической проекции геометрических тел. 

Способы преобразования формы предмета. 

 Проецирование на три плоскости. Виды чертежа. Размеры на чертеже.  Правила 

оформления чертежа. Эскизы. 

Способы проецирования предметов. 

Правила оформления чертежа. 

Правила построения видов чертежа. 

 

Тема 3. Чтение и разработка чертежей детали. 

Общие понятия о форме и формообразовании предмета. Анализ геометрической формы 

предметов. Способы чтения и выполнения чертежей в зависимости от анализа формы. 



 

 

  

Нахождение на чертеже вершин, ребер, граней, поверхностей геометрических тел, 

составляющих форму предмета. 

Определение необходимого и достаточного количества видов. Выбор главного 

изображения и масштаба. 

Нанесения размеров на чертеже. 

Выполнение чертежей с использованием геометрических построений. 

 Правила определения необходимого и достаточного количества видов и разрезов. 

Правила построения и оформления чертежа. 

Анализ формы предметов. Выполнение чертежа с нанесением размеров и построением 

необходимых разрезов и сечений. 

 

Тема 4. Сечение и разрезы. 

Разрезы и сечения. Сходства и различия. 

Сечения, Правила построения вынесенных сечений. Обозначения сечений. 

Разрезы. Простые разрезы (фронтальные, горизонтальные, профильные). Соединение 

половины вида и половины разреза. Местные разрезы. 

Правила построения сечений и разрезов. Их отличия друг от друга. 

Определение необходимости построения разреза на данном виде чертежа. Вырезы а 

аксонометрических проекциях. 

 

Тема 5. Сборочные чертежи. 

Общие сведения об изделии. 

Чертежи разъемных и неразъемных соединений деталей. 

Условное изображение резьбы на чертежах. 

Сборочный чертеж. Штриховка сечений смежных деталей. Деталирование. 

Спецификация. 

Элементы конструирования. 

Виды изделий (детали, сборочные единицы, комплексы). 

Виды соединений. 

Правила оформления  и чтения сборочных чертежей. 

Конструирование частей изделия с выполнением чертежа сборочной единицы. 

 

3.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания, с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

№  

урока 

        Содержание учебного материала Количество 

часов 

                       Роль графического языка 3 

1 Правила оформления чертежей. 1 

2 Чертѐжный шрифт.   1 

3 Чертѐж плоской детали.   1 

                             Способы проецирования. 8 

4 Центральное и перспективное проецирование. 1 

5 Проецирование на одну плоскость проекций, две плоскости 1 

6 Чертѐж детали с нанесением размеров. 1 

7 Гр. работа №1. Выполнение чертежа в трѐх видах.  1 

8 Прямоугольное проецирование 1 

9 Аксонометрические проекции.  1 

10 Приѐмы выполнения технического рисунка. 1 

11 Гр. работа №2 Эскиз детали с натуры и еѐ техн рисунок 1 



 

 

  

            Чтение и разработка чертежей деталей. 7 

12 Анализ геометрической формы предмета. 1 

13 Чтение и выполнение чертежа на основе анализа 1 

14 Нахождение вершин, рѐбер, граней. 1 

15 Определение необходимого и достаточного кол-ва видов 1 

16 Нанесение размеров с учѐтом формы изделия 1 

17 Выполнение чертежа с использованием геом построений 1 

18 Гр работа №3 Чертѐж деталей, содержащей сопряжение 1 

                       Сечение и разрезы 8 

19 Сечения. Правила выполнения сечений. 1 

20 Обозначение сечений. Графическое обозначение материала 1 

21 Гр работа №4.  Выполнение сечения  1 

22 Разрезы. Простые разрезы 1 

23 Соединение вида и разреза. 1 

24 Местные разрезы 1 

25 Вырезы в аксонометрических проекциях 1 

26 Гр работа №5. Выполнение необходимого разреза. 

Построение изометрической проекции с вырезом 

1 

                  Сборочные чертежи 8 

27 Общие сведения об изделии. Разъѐмные и неразъѐмные 

соединения 

1 

28 Условные обозначение резьбы 1 

29 Чтение и выполнение чертежа резьбового соединения 1 

30 Гр работа №6 Чертѐж резьбового соединения 1 

31 Сборочный чертѐж. Деталировка. 1 

32 Гр работа №7 Доработать конструкцию детали 1 

33 Конструирование частей изделия с выполнением чертежа 

сборочной единицы 

1 

34 Итоговый урок 1 

 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 
 

Кружок  «Юный исследователь» (7 класс) 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 

-знания основных принципов и правил отношения к живой природе; 

-развитие познавательных интересов, направленных на изучение живой природы; - 

развитие интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и другое); 

-эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметные результаты: 

-овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности: умение видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 



 

 

  

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

-умение работать с разными источниками биологической информации, анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

-умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

Предметные результаты: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

-выделение существенных признаков биологических объектов и процессов; - 

классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

-объяснение роли биологии в практической деятельности людей; 

-сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

-умение работать с определителями, лабораторным оборудованием; 

-овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

-знание основных правил поведения в природе; 

-анализ и оценка последствий деятельности человека в природе. 

2. В сфере трудовой деятельности: 

-знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

-соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами. 

3. В эстетической сфере: 

-овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

2.Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности. 

Введение.  (1 час) 

Во введении учащиеся знакомятся с планом работы и техникой безопасности при 

выполнении лабораторных работ. 

Раздел 1. Лаборатория Левенгука (5 часов) 

Методы научного исследования. Лабораторное оборудование и приборы для научных 

исследований. История изобретения микроскопа, его устройство и правила работы. 

Техника приготовления временного микропрепарата. Рисуем по правилам: правила 

биологического рисунка 

Лабораторные работы: 
-Изучение устройства микроскопа  

- Приготовление и рассматривание микропрепаратов(чешуя лука) 

- Строение растительной клетки 

-Явления плазмолиза и деплазмолиза в растительной клетке 

Раздел 2. Практическая ботаника (19 часов) 

Фенологические наблюдения. Ведение дневника наблюдений. Гербарий: оборудование, 

техника сбора, высушивания и монтировки. Правила работа с определителями (теза, 



 

 

  

антитеза). Морфологическое описание растений по плану. Редкие и исчезающие растения 

Калужской области. 

Лабораторные работы: 

 - Зависимость транспирации и температуры от площади поверхности листа 

- Испарение воды листьями до и после полива 

 - Тургорное состояние клетки 

- Значение кутикулы и пробки в защите растений от испарения 

- Обнаружение нитратов в листьях 

 Проектно-исследовательская деятельность: 

  Создание каталога «Видовое разнообразие растений пришкольной территории» 

  Проект «Редкие растения Калужской  области» 

Раздел 3. Биопрактикум (9 часов)  
Учебно - исследовательская деятельность. Как правильно выбрать тему, определить цель 

и задачи исследования. Какие существуют методы исследований. Правила оформления 

результатов. Источники информации (библиотека, Интернет-ресурсы). Как оформить 

письменное сообщение и презентацию. Освоение и отработка методик выращивания 

биокультур. Выполнение самостоятельного исследования по выбранному модулю. 

Представление результатов на конференции. Отработка практической части олимпиадных 

заданий с целью диагностики полученных умений и навыков. 

Лабораторные работы: 

Влияние абиотических факторов на растение 

Измерение влажности и температуры в разных зонах класса. 

3. Тематический планирование 
 

Тема программы 
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Введение 1 1. Вводный инструктаж по ТБ при 

проведении лабораторных работ. 
  

Раздел 1. Лаборатория 

Левенгука 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Приборы для научных исследований, 

лабораторное оборудование.  

Использование оборудования: микроскоп 

световой, цифровой, штативная лупа, 

ручная, лабораторное оборудование 

 

Увеличительные приборы.  

Лабораторная работа №1 «Изучение 

устройства увеличительных приборов» 

Использование оборудования: микроскоп 

световой, цифровой 

 

 

Приготовление микропрепарата. Техника 

биологического рисунка  

Лабораторная работа №2 

«Приготовление препарата клеток 

сочной чешуи  лука» 
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7-8. 
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11-

12. 

 

 

 

13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 

 

 

 

Использование оборудования: микроскоп 

световой, цифровой, предметные и 

покровные стекла, препаровальная игла. 

 

 

Мини-исследование «Микромир» 

Строение клетки. Ткани. 

Лабораторная работа №3 «Строение 

растительной клетки» 

Использование оборудования: микроскоп 

световой, цифровой, микропрепараты 

 

Мини-исследование «Микромир» 

Лабораторная работа №4 «Явление 

плазмолиза и деплазмолиза  в 

растительной клетке» 

Использование оборудования: микроскоп 

световой, цифровой, предметные и 

покровные стекла, препаровальная игла 

 

Фенологические наблюдения «Осень в 

жизни растений». Экскурсия 

Использование оборудования: 

Работа с гербариями 

 

Техника сбора, высушивания и 

монтировки гербария 

Использование оборудования: 

Работа с гербариями 

 

Техника сбора, высушивания и 

монтировки гербария 

Использование оборудования: 

Работа с гербариями 

 

Физиология растений. 

Лабораторная работа № 5. 

«Зависимость транспирации и 

температуры от площади поверхности 

листьев» 

Использование оборудования: 

Компьютер с программным обеспечением. 

Датчики :температуры и влажности 

Комнатное растение: монстера или 

пеларгония 

 

Физиология растений. 

Лабораторная работа № 6. «Испарение 

воды листьями до и после полива». 

Использование оборудования: 

компьютер с программным обеспечением, 

измерительный Интерфейс, датчик 
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Раздел 2. 

Практическая 

ботаника 
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19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-

21. 

 

 

 

22-

23. 

 

 

 

 

24-

25. 

температуры, датчик влажности 

 

Физиология растений. 

Лабораторная работа № 7. «Тургорное 

состояние клеток» 

Использование оборудования: 

цифровой датчик электропроводности, 

вода, 1М раствор хлорида натрия, 

пробирки, штатив, химические стаканы, 

фильтровальная бумага, нож или 

скальпель, линейка или штангенциркуль 

 

Физиология растений. 

Лабораторная работа № 7. «Значение 

кутикулы и пробки в защите растений 

от испарения» 

Использование оборудования: 

 Весы, датчик относительной влажности 
воздуха 

Физиология растений. 

Лабораторная работа № 8 « 

Обнаружение нитратов в листьях» 

Использование оборудования: 

цифровой датчик концентрации ионов, 

электрод нитрат-анионов, электрод 

сравнения 

Определяем и классифицируем 

Использование оборудования: 

Определители растений 

Морфологическое описание растений 

Использование оборудования: 

Определители растений 

Определение растений в безлиственном 

состоянии 

Использование оборудования: 

Определители растений 

Создание каталога «Видовое разнообразие 

растений пришкольной территории» ( 

проект) 

Использование оборудования: 

Определители растений 
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Раздел 

3.Биопрактикум  

9 26-

27. 

 

28. 

 

 

29. 

 

 

 

 

30. 

 

 

 

 

31. 

 

 

 

 

32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. 

 

 

 

 

 

 

 

34. 

 

Как выбрать тему для исследования. 

Постановка целей и задач. Источники 

информации 

Как оформить результаты исследования 

 

Красно-книжные растения Оренбургской 

области 

Использование оборудования: 

Электронные таблицы и плакаты 

 

Систематика растений Оренбургской 

области 

Использование оборудования: 

Электронные таблицы и плакаты 

 

Систематика растений Оренбургской 

области 

Использование оборудования: 

Электронные таблицы и плакаты 

 

Экологический практикум 

Лабораторная работа № 9 « Описание и 

измерение силы воздействия 

абиотических факторов  на растения в 

классе» 

Использование оборудования: 

цифровые датчики, регистратор данных с 

ПО Releon Lite, комнатное растение, 

почвенная вытяжка из горшечного грунта 

 

Экологический практикум 

Лабораторная работа № 10 « Измерение 

влажности и температуры в разных 

зонах класса» 

цифровые датчики(температуры и 

влажности), регистратор данных с ПО 

Releon Lite 

 

Отчетная конференция 
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Внеурочная деятельность  «Химия занимательная и сложная» 9 класс. 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные: 

Осознавать единство и целостность окружающего мира на основе достижений 

науки; осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы; оценивать жизненные ситуации с точки зрения 

безопасности и сохранения здоровья. 

 

Метапредметные: научиться самостоятельно ставить учебные цели и задачи, 

научиться адекватно оценивать свои возможности достижения цели; осуществлять 

расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и интернета; 

переводить информацию из одного способа выражения в другой; научиться основам 

проектной деятельности, проводить наблюдение и эксперимент под руководством 

учителя; соблюдать нормы публично речи и регламент в монологе и дискуссии. 

            

           Предметные: 

Знать: 

Знать строение и свойства простых и сложных веществ, которые окружают нас в природе 

и быту; знать их  биологическое значение, знать основные способы их получения, 

использования и обработки; знать правила обращения с лабораторным оборудованием и 

реактивами. 

Уметь:   

производить простейшие измерения (массы, плотности, объѐма); 

готовить растворы с заданной концентрацией растворѐнного вещества; 

определять процентную концентрацию растворов кислот, щелочей и солей по табличным 

значениям плотности; 

сравнивать, выделять главное, делать выводы и обобщения; 

организовывать свой учебный труд, пользоваться дополнительной литературой, интернет-

ресурсами; 

работать с лабораторным оборудованием и реактивами; 

 составлять уравнения химических реакций и производить расчѐты по ним;  

использовать полученные знания в повседневной жизни и практической деятельности. 

                                                        

2.Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности. 
 

Строение атома и периодический закон 

Парад химических элементов. Характеристика химического элемента по положению в 

таблице периодической системы Д.И.Менделеева. 

Периодичность - основа порядка и гармонии. Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д.И.Менделеева. Изменение металлических, 

неметаллических свойств, кслотно- основных и окислительно- восстановительных свойств 

элементов и их соединений в зависимости от положения в таблице периодической 

системы.  

Химические реакции и их законы. 

Молекулярные гонки: скорость реакции. Химия на лыжах. Равновесие химической 

реакции. Запланированные сдвиги. 

Олимпийские игры. ( 5ч) 
Решение задач с использованием понятий « массовая доля растворѐнного вещества», « 



 

 

  

плотность раствора» . Решение задач на избыток- недостаток. Решение задач с 

использованием понятия « кристаллогидраты». Решение задач на смеси веществ. Решение 

задач, где фигурируют газы. 

Металлы. 

Металлургическая цивилизация. Сплав всегда прав. Гальванические элементы и ржавчина 

– что общего? Семейка Дэви – щелочные и щелочноземельные металлы. Когда вода 

становится жѐсткой? « Серебро» из глины. Железный век. Другие металлы. 

Галогены и их соединения. 

Галогены – значит солероды. Зелѐный газ хлор и его семья. Водород Хлорович – солянка , 

но не суп. Непростая поваренная соль и другие 

Элементы VI-А группы и их соединения. 

Халькогены: от кислорода до полония. Взрыв гремучего газа Вредная и полезная сера. 

Убийственные ароматы( сероводород и сернистый газ. Главная кислота промышленной 

химии. правило разбавления серной кислоты. Работа с с таблицами плотности веществ и 

их массовой доли 

Элементы V-А группы и их соединения. 

Трижды открытый « Безжизненный» азот. Аммиак – богач и бедняк. «Веселящий газ», 

«бурый газ» и другие оксиды азота. Когда-то селитрами звали нитраты и «духом» была 

кислота. Светоносный элемент и его потомки. Зачем нужны удобрения. 

Элементы IVА – группы и их соединения. 

«Угольный» элемент. Углерод: живой и неживой. Испорченый воздух – углекислый и 

угарный газы. Углерод плюс водород равняется…. углеводород.  От спирта к кислоте.  

Сахара сладкие и несладкие. .Белок -  это жизнь. 

Кремний как он есть. Силикаты на стройке 

Безопасная химия. 
Самые простые из лекарств 

Быт или не быт? 

 Химическое чародейство. 

Экзамены: сложные и лѐгкие. 

Решение тестов ЕГЭ 
3.Тематическое планирование. 

 

Название темы Кол-во 

часов 

      Строение атома и периодический закон 

Химические реакции и их законы. 

Олимпийские игры.  

Металлы. 

Галогены и их соединения. 

Элементы VI-А группы и их соединения. 

Элементы V-А группы и их соединения. 

Элементы IVА – группы и их соединения. 

Безопасная химия. 

Экзамены: сложные и лѐгкие. 

 

2 
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Кружок «Удивительные животные» 7 класс 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 
        Личностные результаты: 
- знания основных принципов и правил отношения к живой природе; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов направленных на 

изучение живой природы; 



 

 

  

• сформированность интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и другое), эстетического 

отношения к живым объектам. 
Метапредметные результаты: 
• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности: умение 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• умение работать с разными источниками биологической информации, 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы 

в другую; 

• умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 
    Предметные результаты: 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и 

бактерий; экосистем) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение); 

• необходимость защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 

вирусами; 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

• составление цепей питания; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, на живых объектах и 

таблицах органов и систем органов животных, опасных для человека растений и 

животных; 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

• выявление приспособлений организмов к среде обитания; взаимосвязей между 

особенностями строения клеток, тканей; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов. 
В ценностно-ориентационной сфере: 

• знание основных правил поведения в природе; 

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе. 

В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии, соблюдение правил 

работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, 

скальпели, лупы, микроскопы). 

В сфере физической деятельности: 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных, выращивания и размножения культурных растений 

ухода за ними. 

В эстетической сфере: 

овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

Каждое занятие построено на том, что ученик может почувствовать себя в роли ученого 



 

 

  

биолога, занимающегося различными направлениями биологии 

2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности. 
Основное содержание (по темам или 

разделам) 
Характеристика основных видов деятельности 

Раздел 1. Введение 
Методы научного познания. Различия 

между животными и растениями. Среды 

обитания животных. Роль животных в 

природе. Взаимосвязь животных. Биоценоз. 

Пищевые связи.  
Практическая работа №1 «Составление 

цепей питания». 
Исследовательские теоретические проекты 

«Животные леса», «Животные- обитатели 

почвы» 

Характеризовать особенности каждого вида 

методов научного познания и особенностей его 

применения. Сравнивать и характеризовать 

внешние признаки животных различных сред 

обитания по рисункам и наблюдениям в ходе 

экскурсий в природу. Различать понятия «среда 

жизни», «среда обитания», «место обитания». 

Описывать влияние экологических факторов на 

животных. Устанавливать признаки 

приспособленности животных к конкретной среде 

обитания. Доказывать наличие взаимосвязей 

между животными в природе. Составлять цепи 

питания. Определять роль вида в биоценозе. 

Использовать различные информационные 

ресурсы для подготовки сообщений по теме 

«Животные и окружающая среда» 

Раздел ll. Эти удивительные животные.  
1. Одноклеточные животные  Организм как 

среда обитания. Простейшие - возбудители 

болезней человека. Дизентерийная амеба. 

Паразитические жгутиконосцы, циклы 

развития. Малярийный плазмодий, цикл 

развития. Профилактика заболеваний, 

вызываемых простейшими. Защитные 

покровы простейших. Фораминиферы. 
Практическая работа № 2 «Изучение 

одноклеточных под микроскопом» 

Практическая работа № 3 «Изучение капли 

раствора мела под микроскопом» 

Выявлять характерные признаки подцарства 

Простейшие, или Одноклеточные. Распознавать 

представителей типов Саркодовые, жгутиковые, 

споровиков на микропрепаратах, рисунках, 

фотографиях. Фиксировать результаты 

наблюдений. Обобщать их, делать выводы. 

Соблюдать правила поведения в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием. 

Обосновывать роль простейших в экосистемах. 

Приводить доказательства необходимости 

выполнения санитарно-гигиенических норм в 

целях профилактики заболеваний, вызываемых 

простейшими. Распознавать представителей 

простейших паразитов на микропрепаратах, 

рисунках, фотографиях. Приводить доказательства 

необходимости.Работать с дополнительными 

источниками информации о паразитических 

жгутиконосцах и болезнях человека, вызываемых 

саркодовыми. Выявлять характерные особенности 

животных по сравнению с растениями. 

Устанавливать взаимосвязь строения и 

жизнедеятельности организмов и условий среды. 

Формулировать вывод о роли простейших в 

природе 

2.Многоклеточные животные. 
1. Ядовитые животные 

Яды для защиты и нападения. Расположение 

ядовитых желез. Тип кишечнополостные. 

Класс гидроидные. Медузы. Морская оса. 

Тип Членистоногие. Класс паукообразные. 

Пауки и клещи. Тип Членистоногие. Класс 

Выявлять особенности строения ядовитых желез. 

Устанавливать особенности строения с 

выполняемыми функциями. Устанавливать 

взаимосвязь строения и жизнедеятельности 

организмов и условий среды и делать 

самостоятельные выводы. Узнавать ядовитых 

животных на рисунках, фотографиях. Называть 



 

 

  

Насекомые. Пчелы. Осы. Тип хордовые. 

Класс земноводные. Ядовитые лягушки. 

Тип Хордовые. Класс 

пресмыкающиеся.Змеи. Меры 

предосторожности, первая помощь при 

попадании яда в организм человека. 

Исследовательские теоретические проекты. 

состав семьи общественных насекомых на 

примере пчѐл, муравьѐв. Характеризовать функции 

членов семьи, способы координации их действий. 

Объяснять роль полезных животных и 

особенности их жизнедеятельности. Обосновывать 

необходимость охраны редких и исчезающих 

видов. Знать механизм действия ядов животных на 

организм человека, уметь оказывать первую 

помощь при попадании яда в организм человека. 

Осознание необходимости соблюдения мер 

предосторожности при нахождении в окружающей 

среде. Использовать информационные ресурсы для 

подготовки презентации учебных проектов о 

разнообразии ядовитых животных. 

Систематизировать информацию и обобщать и 

делать выводы. 

Защитные покровы животных. 
Раковины моллюсков. Покровы рыб. 

Надежность и уязвимость защитных 

покровов. Панцири броненосцев и черепах. 
Практическая работа №4 «Многообразие 

раковин моллюсков» Практическая работа 

№ 5 «Исследование строения чешуи разных 

классов рыб под микроскопом». 

Исследовать особенности строения чешуи рыб 

разных классов под микроскопом. Фиксировать 

результаты и делать выводы. Устанавливать 

взаимосвязь строения и жизнедеятельности 

животных со средой обитания. Соблюдать правила 

работы в кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием Использовать информационные 

ресурсы для подготовки презентации проекта о 

роли моллюсков, черепах и броненосцев в 

экосистемах Работать с дополнительными 

источниками информации о паразитических 

моллюсках и болезнях человека, вызываемых 

моллюсками. 

Животные- строители. 
Животные- строители среди 

беспозвоночных животных - пчелы и пауки. 

Животные-строители среди позвоночных 

животных. Гнездование птиц. Хатки бобров. 
Исследовательские теоретические проекты: 

«Лучшие строители среди животных и их 

удивительные дома» « Звери- строители» 

«Жизнь пчелиной семьи» «Архитекторы и 

строители гнезд» 

Осуществляют проектную деятельность, 

развивают умение видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, проводить 

эксперименты, описывать и анализировать 

полученные данные, делать выводы из 

исследования; Учатся осуществлять самоконтроль, 

коррекцию своих действий в соответствии с 

изменившейся ситуацией; организовывать 

совместную деятельность в рамках учебного 

сотрудничества, работать индивидуально и в 

группе; самостоятельно осуществляют проектную 

деятельность, развивают умение видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать гипотезы, проводить 

эксперименты, описывать и анализировать 

полученные данные, делать выводы из 

исследования; Учатся осуществлять самоконтроль, 

коррекцию своих действий в соответствии с 

изменившейся ситуацией 

Животные- рекордсмены. 
Рекорды беспозвоночных животных. 

Кузнечик и муравей. Сокол-сапсан- 

рекордсмен полета. Кенгуру -рекордсмен по 

прыжкам. Гепард- рекордсмен по бегу. 

Осуществляют проектную деятельность, 

развивают умение видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, проводить 

эксперименты, описывать и анализировать 

полученные данные, делать выводы из 



 

 

  

Спортивные рекорды в сравнении с 

рекордами животных. 
Исследовательские теоретические проекты: 

«Самые-самые удивительные насекомые» 

«Животные- рекордсмены» 

исследования; Учатся осуществлять самоконтроль, 

коррекцию своих действий в соответствии с 

изменившейся ситуацией; организовывать 

совместную деятельность в рамках учебного 

сотрудничества, работать индивидуально и в 

группе; самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и познавательной 

Формирование умений работать с различными 

источниками информации: печатными изданиями, 

научно-популярной литературой, справочниками, 

Internet 

Заботливые родители. 
Забота о потомстве у беспозвоночных-

осьминоги, перепончатокрылые. Забота о 

потомстве у рыб и земноводных. Забота о 

потомстве у позвоночных среди 

пресмыкающихся, птиц и млекопитающих 
Исследовательские теоретические проекты 

Узнают о типах заботы о потомстве и роли 

поведения родителей в естественном отборе. 

Осуществляют проектную деятельность, 

развивают умение видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, проводить 

эксперименты, описывать и анализировать 

полученные данные, делать выводы из 

исследования; проекты Учатся осуществлять 

самоконтроль, коррекцию своих действий в 

соответствии с изменившейся ситуацией; 

организовывать совместную деятельность в 

рамках учебного сотрудничества, работать 

индивидуально и в группе; самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и 

познавательной Формирование умений работать с 

различными источниками информации: 

печатными изданиями, научно-популярной 

литературой, справочниками, Internet, ЭОР; 

формирование ИКТ-компетенции; 

Животные- гиганты. 
Гиганты моря. Надкласс Рыбы. Класс 

Хрящевые рыбы. Отряд Акулы и Скаты. 

Гиганты моря. Класс Млекопитающие. 

Отряд китообразные. Гиганты суши. Класс 

Млекопитающие. Отряд хоботные. Отряд 

Хищные. Семейство медвежьи. Гиганты 

суши. Класс Млекопитающие. Отряд 

Парнокопытные. Жирафы и бегемоты. 

Отряд Непарнокопытные. Носороги. 

Исследовательские теоретические проекты 

Осуществляют проектную деятельность, 

развивают умение видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, проводить 

эксперименты, описывать и анализировать 

полученные данные, делать выводы из 

исследования; Учатся осуществлять самоконтроль, 

коррекцию своих действий в соответствии с 

изменившейся ситуацией; организовывать 

совместную деятельность в рамках учебного 

сотрудничества, работать индивидуально и в 

группе; самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и познавательной 

Формирование умений работать с различными 

источниками информации 

Язык животных. 

Химический язык, его расшифровка и 

использование человеком. Танец пчел. 

Первая сигнальная система. Ультразвуки в 

мире животных. Летучие мыши и 

Знакомятся с особенностями общения животных. 

Осуществляют проектную деятельность, 

развивают умение видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, проводить 

эксперименты, описывать и анализировать 



 

 

  

дельфины. Значение пения птиц, общение 

млекопитающих 
Исследовательские теоретические проекты: 

«Танец пчел» «Ультразвук в мире 

животных» 

полученные данные, делать выводы из 

исследования; Учатся осуществлять самоконтроль, 

коррекцию своих действий в соответствии с 

изменившейся ситуацией; организовывать 

совместную деятельность в рамках учебного 

сотрудничества, работать индивидуально и в 

группе; самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и познавательной 

Формирование умений работать с различными 

источниками информации 

Животные- понятливые ученики. 
Безусловные рефлексы, инстинкты, 

условные рефлексы. Этология. Обучение 

домашних животных. Выработка рефлексов 

у домашних животных. 
Практическая работа№6 «Выработка 

условных рефлексов у домашних животных» 
 

Узнают о задачах, методах науки этология 

Определять понятия «инстинкт», «условный 

рефлекс», объяснять значение инстинктов, 

условных рефлексов для животных. Осваивают 

методику выработки условных рефлексов у 

животных. 

Животные – символы. 
Животные символы стран: Египет (кошка), 

Индия (корова) и др. 
Исследовательские теоретические проекты: 

«Животные и растения в мифах, легендах и 

сказках» «Животные и растения в 

государственной символике» 

Выявляют на гербах каких стран изображены 

растения и животные, объясняют причины их 

появления там. Со Изучают растения и животные в 

мифах, выясняют, что они символизировали, как 

их использовали в прошлом. Используя ресурсы 

Интернет . 

Бионика как наука. Осознают, что бионика — это наука, изучающая 

живую природу с целью использования 

полученных знаний в практической деятельности 

человека. Приводят примеры бионики в жизни, 

науке и технике. 

 

                                       3. Тематическое планирование 

       

                                                    Тема или раздел Кол-во 

часов 

Раздел 1. Введение   4 

Методы научного познания. Различия между животными и растениями. Среды 

обитания животных. Роль животных в природе. 

  1 

 Взаимосвязь животных. Биоценоз. Пищевые связи.    1 

Практическая работа №1 «Составление цепей питания».   1 

Защита проектов   1 

Раздел ll. Эти удивительные животные   31 

1. Одноклеточные животные (4 ч.) Организм как среда обитания. Простейшие - 

возбудители болезней человека. Дизентерийная амеба. Паразитические 

жгутиконосцы, циклы развития. Малярийный плазмодий, цикл развития. 

  1 

Практическая работа № 2 «Изучение одноклеточных под микроскопом»   1 

Профилактика заболеваний, вызываемых простейшими.   1 

Защитные покровы простейших. Фораминиферы. Практическая работа № 3 «Изучение 

капли раствора мела под микроскопом» 
  1 

2.Многоклеточные животные   27 

1. Ядовитые животные(5ч.) Яды для защиты и нападения. Расположение ядовитых   1 



 

 

  

желез. Тип кишечнополостные. Класс гидроидные. Медузы. Морская оса. 

Тип Членистоногие. Класс паукообразные. Пауки и клещи. Тип Членистоногие. Тип 

Членистоногие. Класс Насекомые. Пчелы. Осы. 

  1 

Тип хордовые. Класс земноводные. Ядовитые лягушки. Тип Хордовые. Класс 

пресмыкающиеся.Змеи. Меры предосторожности. Первая помощь при попадании яда 

в организм человека. 

  1 

Защита проектов   2 

Защитные покровы животных(4ч.) 
Раковины моллюсков. Покровы рыб. Надежность и уязвимость защитных покровов. 

Панцири броненосцев и черепах 

  2 

Практическая работа №4 «Многообразие раковин моллюсков»   1 

Практическая работа № 5 «Исследование строения чешуи разных классов рыб под 

микроскопом» 
  1 

Животные- строители (2ч.) 
Животные- строители среди беспозвоночных животных - пчелы и пауки. Животные-

строители среди позвоночных животных. Гнездование птиц. Хатки бобров 

  1 

Защита проектов   1 

Животные- рекордсмен.(2ч.) 
Рекорды беспозвоночных животных. Кузнечик и муравей. Сокол-сапсан- рекордсмен 

полета. Кенгуру -рекордсмен по прыжкам. Гепард- рекордсмен по бегу. Спортивные 

рекорды в сравнении с рекордами животных. 

  1 

Защита проектов   1 

Заботливые родители (2ч.) 
Забота о потомстве у беспозвоночных-осьминоги, перепончатокрылые. Забота о 

потомстве у рыб и земноводных. Забота о потомстве у позвоночных среди 

пресмыкающихся, птиц и млекопитающих 

  1 

3ащита проектов   1 

Животные- гиганты (4ч.) 
Гиганты моря. Надкласс Рыбы. Класс Хрящевые рыбы. Отряд Акулы и Скаты. 

Гиганты моря. Класс Млекопитающие. Отряд китообразные. 

  1 

Гиганты суши. Класс Млекопитающие. Отряд хоботные. Отряд Хищные. Семейство 

медвежьи.  

  1 

Гиганты суши. Класс Млекопитающие. Отряд Парнокопытные. Жирафы и бегемоты. 

Отряд Непарнокопытные. Носороги 

  1 

Защита проектов   1 

Язык животных(3ч.) 

Химический язык, его расшифровка и использование человеком. Танец пчел. Первая 

сигнальная система. Ультразвуки в мире животных.  

  1 

Летучие мыши и дельфины. Значение пения птиц, общение млекопитающих   1 

Защита проектов   1 

Животные- понятливые ученики(2ч.) 
Безусловные рефлексы, инстинкты, условные рефлексы. Этология. Обучение 

домашних животных.  

  1 

 Выработка рефлексов у домашних животных. 
Практическая работа№6 «Выработка условных рефлексов у домашних животных» 

  1 

Животные - символы(2ч.) 
Животные символы стран: Египет (кошка), Индия (корова) и др. 

  1 

Защита проектов   1 

Бионика как наука(1ч.)   1 

Итого  35 

                

 



 

 

  

Курс внеурочной деятельности «ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ МИР» 

9 класс 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

Личностные результаты: 

 овладение на уровне основного общего образования законченной системой 

географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях; 

 осознание ценности географического знания как важнейшего компонента научной 

картины мира; 

 сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

Метапредметные результаты: 

 формирование и развитие посредством географического знания: 

- познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

- гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной 

деятельности; 

- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями. 

 формирование универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

- умения организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты; 

- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, еѐ преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий. 

Предметные результаты: 

 овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания; 

 овладение основными навыками  работы с разными источниками информации: 

картографическими (топографической и географической картой), текстовыми 

(текстом учебников, дополнительной литературой, информацией Интернет), 

диаграммами, рисунками, схемами. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

1) Источники географических знаний  

Географические модели, глобус, географическая карта, план местности. Географические 

координаты. Профиль рельефа местности. Выдающиеся географические открытия и 

исследования. 

2)  Природа Земли и человек  

Земля как планета. Форма и размеры Земли, движение Земли. Земная кора и литосфера: 

состав, строение, развитие. Земная поверхность: формы рельефа суши, дна Мирового 

океана. Гидросфера, ее состав и строение. Мировой океан и его части, взаимодействие с 

атмосферой и сушей. Поверхностные и подземные воды суши. Ледники, многолетняя 

мерзлота. Водные ресурсы Земли. Атмосфера. Состав, строение, циркуляция. Погода и 



 

 

  

климат. Изучение элементов погоды. Биосфера, ее взаимосвязи с другими биосферами. 

Почвенный покров. Географическая оболочка Земли. 

3) Материки, океаны, народы и страны  

Современный облик планеты Земля. Соотношение суши и океана на Земле. Население 

Земли. Материки и страны. Многообразие стран. 

4) Природопользование и геоэкология  

Влияние хозяйственной деятельности на природу. Основные типы 

природопользования. Стихийные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере. 

5)  География России  

Особенности географического положения. Природа России. Заповедники. Население 

России. Природно-хозяйственное районирование России. Хозяйство России. Россия в 

современном мире. 

6) Обобщающе повторение по курсу  

Итоговое обобщение. Решение тренировочных работ. 

 

3.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания, с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Тема Кол-во 

часов 

Тема 1. Источники географических знаний (3 часа) 

Источники географических знаний.  Географические координаты 1 

Выдающиеся географические открытия и исследования 1 

План местности. Профиль рельефа местности 1 

Тема 2. Природа Земли и человек (5 часов) 

Форма и размеры Земли, движение Земли. 1 

Земная кора и литосфера. Полезные ископаемые 1 

Мировой океан и его части, взаимодействие с атмосферой и сушей. 1 

Атмосфера: состав, строение, циркуляция. Погода и климат. 1 

Биосфера, ее взаимосвязи с другими оболочками. Географическая 

оболочка Земли 

1 

Тема 3. Материки, океаны, народы и страны (5 часов) 

Современный облик планеты Земля. Соотношение суши и океана на Земле 1 

Население Земли. 1 

Материки и страны. 1 

Многообразие стран. 2 

Тема 4. Природопользование и геоэкология (2 часа) 

Влияние хозяйственной деятельности на природу. Основные типы 

природопользования 

1 

Стихийные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере 1 

Тема 5. География России (15 часов) 

Особенности географического положения 1 

Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые 1 

Климат  и климатические ресурсы 1 

Внутренние воды и водные ресурсы 1 

Биологические ресурсы. Заповедники 1 

Природные комплексы России 1 

Население России  1 

Межотраслевые комплексы России. География межотраслевых 

комплексов 

1 

Районирование России.  Западный макрорегион - европейская Россия 1 

Восточный макрорегион - азиатская Россия.  1 



 

 

  

Население и хозяйственное освоение 1 

Особенности хозяйства. Промышленность. Транспорт.  

Непроизводственная сфера 

1 

Социально-экономические проблемы.  Россия в современном мире 2 

Обобщающее повторение по теме. Тест 1 

Повторение (4 часа) 

Решение тренировочных работ 4 

Итого: 34 часа 

 

Курс внеурочной деятельности «Математика вокруг нас» 

9 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности по математике «Практико-ориентированные 

задачи» для учащихся 9 класса составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

 Закона об образовании в РФ №273-ФЗ от 29.12.2012года. 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 

 Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (распространяется на 

правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р. 

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности, направленные письмом Минобрнауки 

от 18.08.2017 № 09-1672 

 Календарного учебного графика. 

Актуальность: 

Данный курс по математике ориентирован на практические задачи и представляет собой 

важный шаг в развитии образовательной системы. Он поможет ученикам не только 

освоить математические навыки, но и научиться применять их на практике, что является 

особенно важным в современном мире. 

Математика является неотъемлемой частью нашей жизни, и ее знание и умение применять 

необходимо для решения многих задач в различных сферах деятельности. Например, в 

экономике, финансах, технике, науке и многих других областях. 

Кроме того, данный курс поможет ученикам развить свое логическое и творческое 

мышление, что также является важным навыком в современном мире. Ведь сегодня все 

больше и больше работодателей ценят умение решать нестандартные задачи и находить 

необычные решения. 



 

 

  

Практико-ориентированные задачи должны присутствовать на протяжении всего 

образовательного процесса в школе. Они должны быть творческими и неоднотипными, 

чтобы учащиеся могли самостоятельно искать оптимальные способы их решения. При 

этом важно, чтобы задачи были представлены последовательно, от простых к сложным, 

чтобы учащиеся могли осознанно и наглядно усваивать материал. 

Также стоит отметить, что данная программа поможет ученикам подготовиться к 

экзамену по математике в форме ОГЭ. Ведь задания на экзамене ориентированы на 

практические задачи, и умение решать такие задачи будет являться важным 

преимуществом при сдаче экзамена. 

Наконец, что данная программа является частью общего тренда в образовании, когда все 

больше и больше внимания уделяется практическим навыкам. Ведь сегодня работодатели 

ценят не только теоретические знания, но и практические навыки, которые можно 

применить на работе. Поэтому данный курс поможет ученикам подготовиться к будущей 

профессиональной деятельности и стать более востребованными на рынке труда. 

Цель: 

Для обеспечения успешной сдачи итогового тестирования по типу ОГЭ необходимо 

эффективно организовать систематическое повторение математического курса, чтобы 

обучающиеся могли приобрести опыт решения разнообразных задач. Это позволит им 

уверенно справиться с требованиями тестирования и достичь хороших результатов. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

- Обоснование понятия практико-ориентированных задач и их внедрение в 

образовательный процесс средней школы с целью развития ключевых компетенций и 

подготовки к ОГЭ по математике. 

- Приобретение практических навыков при решении заданий ОГЭ как на базовом, так и на 

повышенном уровне сложности. 

- Выработка умений решать практико-ориентированные задачи, что способствует 

расширению математического кругозора обучающихся. 

Воспитательные: 

- Содействие развитию интереса к изучению математики. 

- Формирование у обучающихся положительного эмоционально-целостного отношения к 

предмету. 

- Воспитание внимательности, настойчивости, терпения, аккуратности и правильности в 

оформлении заданий. 

Развивающие цели: 

- Создание условий для развития аналитических способностей обучающихся, включая 

умение анализировать, сопоставлять, сравнивать, обобщать познавательные объекты и 

делать выводы. 

- Создание условий для развития памяти, внимания и воображения. 



 

 

  

- Создание условий для развития логического мышления, познавательного интереса, 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, а также умений по 

выполнению типовых заданий, применяемых в контрольно-измерительных материалах 

ОГЭ. 

- Создание условий для формирования функциональной математической грамотности 

учащихся. 

 

Место предмета в учебном плане: 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю, 34 учебные недели 

Планируемые результаты освоения программы: 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов: 

 Личностные: 

 Приобретение навыков решения задач. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности при подготовке к 

экзаменам. 

 Усиление способности к сотрудничеству с взрослыми и сверстниками при решении 

практических задач. 

 Сформированность умения анализировать проблемы и нахождение источников для 

их решения. 

 Освоение методов поиска разнообразных путей решения задач и их оценки. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

 овладение методами решения творческих и поисковых задач; 

 использование разнообразных подходов к поиску, сбору, обработке, анализу, 

организации, передаче и интерпретации информации, включая использование 

источников, таких как газеты, журналы и интернет-сайты; 

 формирование умения представлять информацию в различных форматах, таких как 

таблицы, схемы, графики и диаграммы; 

 развитие логических действий: сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификация, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построение рассуждений и ассоциаций с известными понятиями; 

 освоение основных понятий в различных областях знаний. 

Регулятивные: 

 понимание цели своих действий; 

 планирование действий с поддержкой учителя и самостоятельно; 

 проявление инициативы в познавательной и творческой деятельности; 

 оценка правильности выполненных действий, включая самооценку и 

взаимооценку; 

 адекватное восприятие предложений со стороны товарищей, учителей и родителей. 

Коммуникативные: 

 создание текстов в устной и письменной форме; 



 

 

  

 готовность к слушанию собеседника и ведению диалога; 

 умение аргументировать свою точку зрения и оценивать события; 

 способность определить общую цель и пути еѐ достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль и адекватно оценивать поведение всех участников; 

 овладение разнообразными формами публичных выступлений (высказываниями, 

монологами, дискуссиями) в соответствии с этическими нормами и правилами 

ведения диалога; 

Предметные результаты должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени 

общего образования и отражать: 

 Понимание математики как инструмента для анализа реальных событий и явлений: 

Учащиеся должны осознавать, что математика – это не только набор абстрактных 

правил, но и метод познания окружающего мира. Она дает способ описывать и 

исследовать разнообразные процессы и явления. 

 Узнавание роли математики в глобальном историческом контексте: Одной из задач 

является формирование осознания о важности математики в развитии не только 

России, но и мировой науки и технологий. Ученикам следует понимать, как 

математика оказывает влияние на различные сферы человеческой жизни. 

 Развитие навыков работы с учебными математическими текстами: Помимо 

освоения математического содержания, ученики должны уметь анализировать 

учебные материалы, извлекать необходимую информацию из текстов, точно и 

четко выражать свои мысли, используя специфическую терминологию и 

символику. Они также должны способствовать классификации данных, 

предоставлять логические обоснования и проводить доказательства 

математических утверждений. 

 Формирование позитивного отношения к математике в целом и к текстовым 

задачам в частности: Важно, чтобы учащиеся развивали положительное отношение 

к предмету "математика" и понимали, что текстовые задачи не только проверяют 

их знания, но и помогают применять математические методы для решения 

практических задач. 

Ученик будет обладать способностью: 

• Разбираться в тексте задачи: определять суть задачи, выделять важные детали, 

определять искомые величины; 

• Находить и извлекать нужную информацию из текста задачи, рисунков или таблиц для 

решения поставленных вопросов; 

• Создавать модель ситуации, описанной в задаче; 

• Использовать соответствующие символы и обозначения для моделирования ситуации; 

• Составлять последовательность шагов (алгоритм) для решения задачи; 

• Объяснять и обосновывать свои действия; 

• Воспроизводить способ решения задачи; 

• Сравнивать полученные результаты с условием задачи; 



 

 

  

• Выбирать наиболее эффективные методы решения; 

• Оценивать правильность предложенного решения задачи; 

• Активно участвовать в учебном диалоге, анализировать процесс поиска решения и его 

результаты; 

• Создавать простые задачи; 

• Ориентироваться по направлениям "влево", "вправо", "вверх" и "вниз"; 

• Идентифицировать точку начала движения, числа и стрелки, указывающие направление 

движения; 

• Выполнять рисование линий по заданному маршруту (по алгоритму); 

• Выделять фигуры заданной формы на сложных чертежах. 

Формы и методы реализации программы: 

Организационные формы деятельности: проведение практических занятий, применение 

метода проблемно-поискового обучения, реализация проектной деятельности, 

коллективная и партнерская работа, представление результатов через презентации, 

воплощение идей в ролевых играх, осуществление поиска информации. 

Разновидности учебной деятельности: активное участие в образовательном диалоге, 

выполнение задач практических упражнений, выбор наиболее значимой информации из 

различных источников, сотрудничество в парах и группах для совместной работы, 

разработка и применение алгоритмов решения задач. 

 

Содержание программы внеурочной деятельности: 

Раздел Основное содержание  Кол-во часов 

Виды практико- 

ориентированных задач в ОГЭ по 

математике. 

 1 

Задачи о дачном участке. Работа с единицами измерения. 

Округление чисел. Процент от числа, 

число по его проценту. Дробь от числа, 

число по его дроби. Основное свойство 

пропорции. Разбираться в изображении 

рисунков, планов и масштабах фигур. 

Работать с графиками. Работа с 

геометрическими формулами. Знаковая 

символика. 

3 

 Задачи про планировку 

двухкомнатной квартиры. 

Работа с единицами измерения. 

Округление чисел. Процент от числа, 

число по его проценту. Дробь от числа, 

число по его дроби. Основное свойство 

пропорции. Разбираться в изображении 

рисунков, планов и масштабах фигур. 

Работать с графиками. Работа с 

2 



 

 

  

геометрическими формулами. Знаковая 

символика. 

Задачи про план местности. Работа с единицами измерения. 

Округление чисел. Процент от числа, 

число по его проценту. Дробь от числа, 

число по его дроби. Основное свойство 

пропорции. Разбираться в изображении 

рисунков, планов и масштабах фигур. 

Работать с графиками. Работа с 

геометрическими формулами.  Работа с 

текстом, с таблицей. Знаковая 

символика. 

3 

Задачи о земледелии в горных 

районах страны. 

Теорема Пифагора. Пропорция.  

Проценты. Работа с текстом, с 

таблицей. Геометрические формулы.  

Выбор наиболее выгодных условий для 

покупки и транспортировки товаров 

3 

Задачи про установку печи в 

бане. 

 

Понятие производительности труда. 

Зависимость объема выполненной 

работы от производительности и 

времени ее выполнения.   Задачи на 

планирование. Проценты. Выбор 

наиболее выгодных условий для 

покупки и транспортировки товаров 

3 

Задачи про автомобильные  Пропорция. Проценты. Окружность. 

Знаковая символика. 

3 

Задачи про теплицу.  Площадь. Периметр. 3 

Задачи про формат листов А4. 

 

Разбираться в изображении рисунков, 

планов и масштабах фигур.   Работа с 

геометрическими формулами. Работа с 

единицами измерения. 

3 

Задачи о мобильном интернете и 

трафике. 

Работа с таблицами, графиками. 

Пропорция. Проценты. 

 

3 

Задачи про ОСАГО. Работа с таблицами. Знаковая 

символика. 

3 

Задачи про схемы метро. 

 

 

Работа с единицами измерения. Работа 

с текстом, с таблицей. 

Разбираться в изображении рисунков, 

планов, схем. 

2 

Решение тренировочных 

вариантов ОГЭ 

 2 

 



 

 

  

Курс внеурочной деятельности «Удивительный мир  биологии». 

9 класс 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 

Личностными результатами обучения являются:  

1) чувство гордости за российскую биологическую науку, гуманизм, положительное 

отношение к труду, целеустремленность,  

2)готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории естественно 

- научного направления,  

3) умение управлять своей познавательной деятельностью.  

Метапредметными результатами являются:  

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности для 

изучения живых организмов,  

2) использование основных интеллектуальных операций: анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизации, выявление причинно - следственных связей,  

3) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и 

применять их на практике,  

4) умение самостоятельного приобретения новых знаний, анализа и оценки новой 

информации,  

5) использование различных источников для получения информации.  

Предметными результатами являются:  
 обобщение и систематизация знаний о:  

- классификации растений, животных, грибов, лишайников и простейших организмов;  

- особенностях строения клеток растений, животных, грибов, простейших организмов;  

- особенностях строения бактериальной клетки;  

- особенностях строения тканей растений и человека;  

- особенностях строения вегетативных и генеративных органов растений и основных 

процессах жизнедеятельности;  

- многообразии и распространении основных систематических групп растений, животных, 

грибов, простейших организмов;  

- происхождении основных групп растений и основных типов и классов животных;  

- значение растений, животных, грибов, бактерий и простейших организмов в природе и 

жизни человека;  

- особенностях организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения;  

- о сущности биологических процессов: обмена веществ и превращении энергии, питании, 

дыхании, выделении, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность 

и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость.  

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности. 

 

Раздел 1. Многообразие организмов. 

Тема I. Многообразие организмов.  

Царства живой природы. Многообразие организмов и их классификация. Основные 

систематические категории: вид, род, семейство, отряд (порядок), класс, тип (отдел), 

царство. Сходство и различия животных и растений. 

Структурные элементы организмов. Уровни организации организмов. Строение и 

жизнедеятельность клеток. Сравнительная характеристика построению, функциям клетки 

эукариотических организмов (грибы, растения). Ткани растений и животных. 

Тема 2. Царство растений. 



 

 

  

Растение – целостный организм. Взаимосвязи клеток, тканей и органов. Органы и системы 

органов растений. Вегетативные и генеративные органы растений. 

Основные процессы жизнедеятельности растительного организма: поступление веществ в 

клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. 

Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз. Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь 

организмов в природе. Влияние деятельности человека на природу, ее охрана. 

Приспособленность растений к жизни в биогеоценозах. 

Отделы растений. Водоросли – самые простые растения. Особенности строения и 

размножения водорослей. Их происхождение, особенности жизнедеятельности, место в 

системе органического мира, в экосистеме. 

Мхи. Особенности строения и размножения мхов. Многообразие мхов. Среда обитания, 

их значение. 

Папоротникообразные, их свойства. Морфологические особенности плаунов, хвощей, 

папоротников, их среда обитания и роль в природе и жизни человека, их охрана. 

Усложнение вегетативных органов высших споровых. Сравнительная характеристика с 

семенными растениями. 

Отдел Голосеменные, их особенности. Разнообразие. Среда обитания. Распространение 

голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. 

Особенности строения и жизнедеятельность покрытосеменных. Цветковые растения, их 

строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в природе и жизни 

человека. 

Отличительные признаки однодольных и двудольных растений. Семейства однодольных 

и двудольных растений. 

Многообразие растений и их происхождение. Доказательства исторического развития 

растений. Основные этапы в развитии растительного мира. Результаты эволюции 

растений. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Возникновение фотосинтеза. Космическая роль растений. 

Выход растений на сушу. Приспособленность растений к наземно-воздушной среде 

обитания. 

Усложнение растений в процессе исторического развития. 

Тема 3. Царства бактерий, грибов, лишайников.  

Строение и жизнедеятельность прокариот. Царство Бактерии. Роль бактерий в природе, 

жизни человека и собственной деятельности. Бактерии – возбудители заболеваний 

растений, животных, человека 

Особенности строения и жизнедеятельности грибов и лишайников. Царство грибов: 

организмы растущие в одном измерении. Симбиотические организмы – лишайники. 

Место грибов в системе органического мира. Разнообразие грибов по строению, способам 

питания, среде обитания. Съедобные и ядовитые грибы. Плесневые грибы, их роль в 

природе, использование человеком для получения антибиотиков. Грибы – паразиты. 

Дрожжи, их использование человеком. Комплексные симбиотические организмы. 

Особенности их питания, среды обитания. Разнообразие лишайников, их роль в 

экосистемах. 

Тема 4. Царство животных. 

Основные отличия растений и животных. Систематика животных. 

Общая характеристика простейших. Животные состоящие из одной клетки. Простейшие 

как организм. Внешний вид, внутреннее строение. Жизнедеятельность простейших, 

движение, питание, дыхание, выделение, размножение, инцистирование. 

Особенности строения и жизнедеятельности двуслойных многоклеточных. Двуслойные, 

многоклеточные животные – кишечнополостные. Строение, жизнедеятельность 

кишечнополостных, как двуслойных многоклеточных с лучевой симметрией. Бесполое и 

половое размножение. Роль в природных сообществах. 

Трехслойные животные. Типы червей, их особенности. Особенности строения и 



 

 

  

жизнедеятельности размножения и развития червей в связи с образом жизни. Черты 

приспособленности к паразитизму. 

Тип Членистоногие: особенности строения и развития. Многообразие классов 

членистоногих. Биологические особенности. Среда обитания, образ жизни, размножение и 

развитие. 

Тип Хордовые, общая характеристика классов хордовых. Среда обитания, 

приспособленность к среде обитания; строение, питание, дыхание, размножение. Значение 

в природе. Эволюция хордовых. Эволюционное усложнение пищеварительной и 

кровеносной систем. Эволюционное усложнение дыхательной, выделительной и нервной 

систем. 

Эволюция животного мира. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. 

Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы и результата эволюции. 

Сравнительно-анатомические доказательства. Эмбриологические и палеонтологические 

доказательства. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения 

животных и разнообразие видов как результат эволюции. 

Раздел II. Надорганизменные системы. 

Тема 1. Вид и популяции . 

Микроэволюция. Видообразование. Возникновение адаптаций и их относительный 

характер. Взаимоприспособленность видов как результат действия естественного отбора. 

Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения 

проблем охраны природы и рационального природопользования. 

Макроэволюция. Биологический прогресс и регресс. Соотнесение микро- и 

макроэволюции. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Биологическое 

разнообразие как основа устойчивости биосферы, результат эволюции. 

Тема 2. Экосистемы.  

Экосистемы. Биогеоценоз, его структура. Экосистемная организация живой природы. 

Роль производителей, потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах 

и круговороте веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. 

Сукцессии. Саморазвитие экосистемы. Равновесие в экосистемах, типы равновесия. 

Значение экологической сукцессии. 

Агроэкосистемы. Особенности агроэкосистем. 

Биосфера – глобальная экосистема, ее изменения и проблемы устойчивости. В. И. 

Вернадский — основоположник учения о биосфере. Роль человека в биосфере. 

Экологические проблемы, их влияние на жизнь человека. Последствия деятельности 

человека в экосистемах, влияние его поступков на живые организмы и экосистемы. 

Формы организации: лекция, лабораторная работа, семинар, дискуссия, самостоятельная 

работа,  тестирование. 

Виды деятельности. Определение основополагающих биологических понятий, 

Самостоятельная информационно-познавательная деятельность с различными 

источниками информации, еѐ критическая оценка и интерпретация с последующей 

подготовкой информационных сообщений. 

 Продуктивное общение и взаимодействие с другими участниками деятельности в 

процессе обсуждения актуальных вопросов.  

 Развитие познавательного интереса к изучению биологии на основе изучения 

информационных  источников. 

Составление на основе работы с учебником и другими информационными источниками 

схем, таблиц и т.д. 

Овладение методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях в условиях выполнения лабораторной работы к живым организмам. 

Формирование собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой  из разных источников. 

Решение биологических задач в целях подготовки к ЕГЭ. 



 

 

  

Развитие познавательного интереса к изучению биологии в процессе изучения 

дополнительного материала. 

 

3. Тематическое планирование 

Тема Количество 

часов 

Раздел I. Многообразие организмов 27  

Тема I. Многообразие видов.  2 

1 Многообразие организмов 1 

2 Структурные элементы организмов. 1 

 Тема 2. Царство растений.  13    

3 Растение – целостный организм. Взаимосвязи клеток, тканей и 

органов. 

1 

4 Основные процессы жизнедеятельности растительного   мира 1 

5 Приспособленность растений к жизни в биогеоценозах. 1 

6 Отделы растений. Особенности строения и размножения 

водорослей. 

1 

7 Особенности строения и размножения мхов. 1 

8 Папоротникообразные, их свойства. 1 

9 Отдел Голосеменные, их особенности. 1 

10 Особенности строения и жизнедеятельность покрытосеменных. 1 

11 Отличительные признаки однодольных и двудольных растений. 1 

12 Многообразие растений и их происхождение. 1 

13 

 

Доказательства исторического развития растений. Основные 

этапы в развитии растительного мира. 

1 

14 Возникновение фотосинтеза. 1 

15 Выход растений на сушу. 

Усложнение растений в процессе исторического развития. 

1 

 Тема 3. Царства бактерий, грибов, лишайников.  2    

16 Строение и жизнедеятельность прокариот. 1 

17 Особенности строения и жизнедеятельности грибов и 

лишайников. 

1 

 Тема 4. Царство животных. 10    

18 Особенности строения и жизнедеятельности растений и 

животных. Систематика животных. 

1 

19 Общая характеристика простейших. 1 

20 Особенности строения и жизнедеятельности двуслойных 

многоклеточных. 

1 

21 Трехслойные животные. Типы червей, их особенности. 1 

22 Тип Членистоногие: особенности строения и развития. 1 

23 Многообразие членистоногих, их систематика. 1 

24 Тип Хордовые: особенности строения и развития. 1 



 

 

  

25 Тип Хордовые. Эволюционное усложнение дыхательной и 

кровеносной систем. 

1 

26 Эволюционное усложнение пищеварительной, выделительной и 

нервной систем. 

1 

27 Эволюция животного мира. Доказательства эволюции. 1 

 Раздел II. Надорганизменные системы. 7 

 Тема 1. вид и популяции. 2    

28 Микроэволюция. Видообразование. 1 

29 Макроэволюция. Биологический прогресс и регресс. 1 

 Тема 2. Экосистемы. 5    

30 Экосистемы. Биогеоценоз, его структура 1  

31 Сукцессии. 1  

32 Агроэкосистемы. 1  

33 Биосфера - глобальная экосистема, ее изменения и проблемы 

устойчивости. 

1  

34 Итоговое тестирование 1  

 

 

 

Секция  «Баскетбол» 7-9 классы 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по баскетболу предназначена для спортивных секций 

общеобразовательных учреждений. Данная программа является программой 

дополнительного образования, предназначенной для внеурочной формы дополнительных 

занятий по физическому воспитанию общеобразовательных учреждений.  

Место программы в образовательном процессе 

В процессе изучения у учащихся формируется потребность в систематических 

занятиях физическими упражнениями, учащиеся приобщаются к здоровому образу жизни, 

приобретают привычку заниматься физическим трудом, умственная нагрузка 

компенсируется у них физической. Занятия спортом дисциплинируют, воспитывают 

чувство коллективизма, волю, целеустремленность, способствуют поддержке при 

изучении общеобразовательных предметов, так как укрепляют здоровье. 

Программа органично вписывается в систему физического воспитания в 

общеобразовательных учреждениях. Благодаря этому ученики смогут более плодотворно 

учиться, меньше болеть. Ученики, успешно освоившие программу, смогут участвовать в 

соревнованиях по баскетболу. 

Цели и задачи 

Игра в баскетбол направлена на всестороннее физическое развитие и способствует 

совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных и морально-волевых 

качеств.   

Ц е л ь  п р о г р а м м ы  – углублѐнное  изучение  спортивной  игры  баскетбол. 

О с н о в н ы м и  з а д а ч а м и  программы являются: 



 

 

  

 укрепление здоровья; 

 содействие правильному физическому развитию;  

 приобретение необходимых теоретических знаний; 

 овладение основными приемами техники и тактики игры; 

 воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, коллективизма, 

чувства дружбы; 

 привитие ученикам организаторских навыков; 

 повышение специальной, физической, тактической подготовки школьников по 

баскетболу; 

 подготовка учащихся к соревнованиям по баскетболу;  

Результаты освоения секции  «Баскетбол» 

Личностные результаты:  

 формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

  развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 знание истории физической культуры своего народа, своего края как части 

наследия народов России и человечества; 

  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

Метапредметные результаты. Метапредметные  результаты  отражаются прежде всего в 

универсальных умениях, необходимых каждому учащемуся и каждому современному 

человеку. Это: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной   

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества 

 умение формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 Предметные результаты. Предметные результаты отражают: 



 

 

  

 Понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

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

собственного здоровья; 

 формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), 

о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной  учебы и социализации; 

  овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 

т.д.); 

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья 

(длины и массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости) 

 взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 формирование умений выполнять комплексы обшеразвиваюших, оздоровительных 

и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 

особенности. 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами 

технических действий, приѐмами 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. 

Содержание программы 

Основы знаний. История возникновения баскетбола. Развитие баскетбола. Правила 

баскетбола. Жесты судей. 

Техническая подготовка. 

Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. Повороты без 

мяча и с мячом. Совершенствование стойки игрока, перемещение в стойке боком, спиной 

вперед, лицом. Совершенствование остановки двумя шагами и прыжком. 

Овладение техникой ведения мяча. Ведение мяча правой и левой рукой. Ведение мяча 

с разной высотой отскока. Ведение с изменением направления. Ведение с пассивным и 

активным сопротивлением защитника. 

Овладение техникой ловли и передачи мяча. Ловля и передача мяча в парах, тройках на 

месте и в движении. Передача мяча одной рукой от плеча, двумя  от груди, с отскоком от 

пола, двумя от головы. Скрытые передачи. Передача мяча со сменой мест в движении. 

Передача мяча с пассивным и активным сопротивлением защитника. 

Овладение техникой бросков мяча. Бросок мяча одной рукой от плеча с места и в 

движении. Бросок мяча после ведения два шага. Бросок мяча после ловли и ведения.  

Бросок после остановки. Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции в прыжке. 

Штрафной бросок. Бросок двумя руками снизу после ведения. 

Освоение индивидуальных защитных действий. Перехват мяча. Вырывание и 

выбивание мяча. Защитные действия (1: 1) (1: 2). Защитные действия против игрока с 

мячом и без мяча. 

Закрепление техники и развитие координационных способностей. Комбинации из 

освоенных элементов: ловля, передача, ведение, бросок. 

Тактическая подготовка. Позиционное нападение (5: 0) со сменой  мест.  

Позиционное  нападение  в  игровых  взаимодействиях 2: 2, 3: 3, 4: 4, 5: 5. Нападение  

быстрым  прорывом  (1: 0),  (2: 1),  (3 : 2). Взаимодействие  двух  игроков  «Отдай  мяч  и  



 

 

  

выйди».  Взаимодействие двух игроков в защите и нападение через заслон. Личная 

защита. Двусторонняя игра. 

Общефизическая подготовка. 

Упражнения для развития физических способностей: скоростных, силовых, 

выносливости, координационных, скоростно-силовых. 

Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорениями до 20 м. Низкий старт и 

стартовый разбег до 60 м. Повторный бег 2–3 Ч 20–30 м; 2–3 Ч 30–40 м. Бег 60 м с 

низкого старта, 100 м. Эстафетный бег с этапами до 40 м. Бег с препятствиями от 60 до 

100 м (количество препятствий – от 4 до 10, в качестве препятствий используются 

набивные мячи, учебные барьеры, условные окопы). Прыжки в длину с места, тройной 

прыжок с места и с разбега (мальчики, юноши).  

Подвижные игры: «Гонка мячей», «Салки», «Метко в цель», «Подвижная цель», 

«Эстафета с бегом», «Эстафета с прыжками», «Мяч среднему», «Охотники и утки», 

«Перестрелка», «Перетягивание через черту», «Эстафета баскетболистов»,  «Эстафета  с  

прыжками  чехардой»,  «Встречная  эстафета с мячом», «Борьба за мяч», «Мяч ловцу», 

«Перетягивание каната». 

Специальная физическая подготовка. Упражнения для развития быстроты. По 

зрительному сигналу рывки с места с максимальной скоростью на отрезках 5, 10, 15...30 

м, с постоянным изменением исходных положений: стойка баскетболиста лицом, боком и 

спиной к стартовой линии; сидя, лежа на спине и на животе в различных положениях к 

стартовой линии; то же, но перемещение приставным шагом. Стартовые рывки с мячом, в 

соревнованиях с партнером, вдогонку за партнером, вдогонку за летящим мячом, в 

соревнованиях с партнером за овладение мячом. 

Бег с остановками и с резким изменением направления. Челночный бег на 5, 8, 10 м (с 

общим пробеганием за одну попытку 25–35 м). Челночный бег, отрезки пробегаются, 

развернувшись лицом, спиной вперед, затем правым, левым боком, приставными шагами. 

То же, с набивными мячами в руках (массой от 3 до 6 кг), с поясом-отягощением или в 

куртке с весом. Бег с изменением скорости и способа передвижения в зависимости от 

зрительного сигнала. 

Упражнения для воспитания скоростно-силовых качеств. Одиночные и серийные 

прыжки, толчком одной и двух ног (правая, левая), с доставанием одной и двумя руками 

подвешенных предметов (сетки, щита, кольца). Выпрыгивание из исходного положения, 

стоя толчковой ногой на опоре 50–60 см как без отягощения, так и с различными 

отягощениями (10–20 кг). Спрыгивание с возвышения 40–60 см с последующим прыжком 

через планку (прыжки в глубину с последующим выпрыгиванием вверх), установленную в 

доступном месте, то же, но с разбега 7 шагов. Подпрыгивание на месте в яме с песком как 

на одной, так и на двух ногах, по 5–8 отталкиваний в серии. Прыжки по наклонной 

плоскости выполняются на двух, одной ноге (правая, левая) под гору и с горы, 

отталкивание максимально быстрое. Прыжки  по  ступенькам  с  максимальной  

скоростью.  Разнообразные прыжки со скакалкой. Прыжки через барьер толчком одной и 

двух ног. Выпрыгивание  на  гимнастические  маты  (с  постепенным  увеличением 

высоты). Прыжки с места вперед-вверх, назад-вверх, вправо-вверх, влево-вверх, 

отталкиваясь одной и двумя ногами, то же, но с преодолением препятствия. 

Упражнения с отягощениями. Упражнения с набивными мячами (2–5 кг);  передачи  

различными  способами  одной  и  двумя  руками  с  места  и  в  прыжке  (20–50 раз). 

Ходьба в полуприседе с набивными мячами (50– 100 м). 

Соревнования. Принять участие в трех соревнованиях. 

Ожидаемый результат 

В конце изучения программы занимающиеся получат необходимый минимум знаний 

для физического самосовершенствования, знание правил игры,  навыки  простейшего  

судейства.  Научатся  играть в баскетбол. Будут сформированы коммуникативные 

способности, то есть умение играть в команде. 



 

 

  

Система формы контроля уровня достижений 

учащихся и критерии оценки 

Умения и навыки проверяются во время участия учащихся в межшкольных 

соревнованиях, в организации и проведении судейства внутришкольных соревнований. 

Подведение итогов по технической и общефизической подготовке проводится 2 раза в год 

(декабрь, май), учащиеся выполняют контрольные нормативы. 

С и с т е м а  д и а г н о с т и к и  – тестирование физических и технических качеств: 

Нормативы технической подготовки.  

Оценка 
Штрафные 

броски 

Броски 

с дистанции 

Скоростная 

техника 

Передачи мяча  

в стену на скорость 

5 10 9 20 18 

4 8 7 23 16 

3 7 5 25 12 

Штрафные броски выполняются последовательно по 2 броска в каждое кольцо. 

После первого броска мяч подает игроку его партнер, после второго броска игрок сам 

подбирает мяч, ведет его к противоположному кольцу и там выполняет 2 броска в той же 

последовательности. Упражнение выполняется 5 минут (20 бросков). 

Броски с дистанции выполняются последовательно от десяти равноудаленных точек, 

по 2 броска с каждой точки. Точки располагаются симметрично по обе стороны щита на 

линии, параллельно лицевой, а также проходят через проекцию центра кольца и по 

линиям под углами 45° и 90° к щиту. Считается число попаданий. 

Скоростная техника. При выполнении обводки 3-секундной зоны игроку 

необходимо обязательно попасть в кольцо; если мяч не попал в кольцо, следует 

выполнить дополнительные броски до тех пор, пока он не попадет в кольцо. Секундомер 

останавливается после того, как игрок выполнит упражнения в обратную сторону (левой 

рукой) и мяч попадет в кольцо. При выполнении ведения следует соблюдать правила 

игры. 

Передача мяча в стену на скорость. Встать на расстоянии 2–3 метра  от  стены  

лицом  к  ней  и  выполнять  передачи  мяча  двумя  руками от груди в стену в течение 20 

секунд, стараясь сделать как можно больше передач. 

Общефизическая подготовка 

Нормативы технической подготовки.  

Оценка 
Прыжок в длину  

с места 

Челночный бег 

66,4 м 
Бег 30 м Бег 1000 м 

5 190 6.2 4.9 4.10.0 

4 180 6.5 5.2 4.20.0 

3 170 6.7 5.4 4.30.0 

Норматив «челночный бег» проводится на баскетбольной площадке. Старт и финиш – 

с лицевой линии. Спортсмен бежит до линии штрафного броска и возвращается обратно; 

затем он бежит до центральной линии и возвращается до линии штрафного броска; далее 

бежит до противоположной линии штрафного броска и возвращается к месту старта. 

Проверка знаний правил судейства осуществляется путем привлечения учащихся к 

судейству внутришкольных соревнований в качестве судей в поле, судей на протоколе. 

Участие в соревнованиях. Учащиеся принимают участие не менее чем в двух 

соревнованиях в год и проводят не менее 5–7 матчевых встреч. 

По окончании прохождения программы учащиеся должны выполнить юношеский 

разряд по баскетболу и иметь навыки организации и проведения соревнований.  

Учебно-тематический план (68). 



 

 

  

№ п/п Содержание Кол-во часов 

1 Основы знаний 1 

2 Специальная подготовка техническая 45 

3 Специальная подготовка тактическая 10 

4 ОФП 10 

5 Соревнования 2 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

Кол-

во 

часо

в 

 

1. История возникновения баскетбола. Развитие баскетбола. Правила. 1 

2. Стойка игрока. Перемещение в стойке боком, лицом. Ведение мяча 

правой и левой рукой на месте  

в стойке боком, лицом. Ве в стойке боком, лицом. Ведение мяча правой и 

левой рукой на месте дение мяча правой и левой рукой на месте. Ловля и 

передача мяча в парах на месте. 

1 

3. Ловля и передача мяча в парах на месте. Подвижные игры. 1 

4 - 5. Ловля и передача мяча в парах.  Бросок мяча одной рукой от плеча. 

места. Подвижные игры. 

плеча 

 плеча с места. 

2 

6 - 7. Ведение мяча правой и левой рукой с места. ОФП. Учебная игра. 2 

8. Бросок мяча одной рукой от плеча с места. Учебная игра. 1 

9 - 10. Ведение мяча правой и левой рукой в движении с сопротивлением. 

Ловля и передача мяча в парах. 

2 

11- 12. Остановка двумя шагами и прыжком. Ведение мяча с разной высотой 

отскока. 

2 

13. Остановка двумя шагами и прыжком. Ведение мяча с разной высотой. 

отскока. 

1 

14- 15. 

 

 

 

 

 

 

 

Передача мяча одной рукой от плеча, двумя  от груди, скрытые передачи. 

 

 

отскоком от пола, двумя от головы. Скрытые передачи. 

2 

 

 

 

16- 17 

17. 

Бросок  мяча   двумя руками снизу после ведения.  ОФП. 2 

18. Передача мяча со сменой мест в  движении. Перехват мяча. Учебная 

игра. 

ведения два шага. Подвижные  

игры. Игра в мини-баскетбол 

1 

19- 20. Ловля высоколетящих мячей. Ловля мяча после отскока от щита. 2 

21- 22. Передача мяча с пассивным и активным сопротивлением защитника. 2 

23- 24. Ведение с активным сопротивлением защитника. Вырывание и 

выбивание 

мяча. ОФП. 

 

 мяча. 

2 

25- 27. Бросок мяча после ловли и ведения. Защитные действия против игрока с 

мячом и без мяча. 

3 

28- 29. Соревнования. Жесты судей. Учебная игра. 2 

30-32. Тактика свободного нападения. Бросок двумя руками снизу после 

ведения. Учебная игра. 

3 

33. Передача мяча со сменой мест  в  движении. Бросок после  

остановки. Игра. 

1 

34-36. Передача мяча со сменой мест  в  движении с сопротивлением. Бросок 

одной рукой от плеча в движении. 

3 

37-38. Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции. ОФП. 2 

39-41. Бросок одной рукой от плеча со средней дистанции. Штрафной бросок. 

Вырывание и выбивание.  

мяча. 

3 

42-44. Защитные действия 1:1. Передача и ведение мяча с  сопротивлением 

защитника. 

3 



 

 

  

45-47. Сочетание приемов: ведение – бросок. Бросок одной рукой  

от плеча со средней дистанции. 

3 

48-49. Ловля и передача мяча в парах, тройках на месте и в движении. Учебная 

игра. 

2 

50-51. Ловля и передача мяча в парах, тройках на месте и в движении с 

сопротивлением. Учебная игра 

2 

52-54. Защитные действия (1 : 1), (1 : 2).  

Защитные действия против игрока с мячом и без мяча. Подстраховка. 

3 

55-56 Ловля и передача мяча в парах, тройках на месте и в движении  

с  сопротивлением.  Бросок мяча после ведения два шага с 

сопротивлением. 

2 

57-58. Бросок мяча после ловли и ведения с сопротивлением.  

Учебная игра. 

2 

59-61. Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5 : 0)  

со сменой мест. ОФП.  

3 

62-64. Нападение быстрым прорывом (1 : 0), (2 : 1). Взаимодействие двух 

игроков. 

3 

66. Штрафной бросок. ОФП. 1 

67. Бросок  мяча   двумя руками снизу после ведения. Жесты судей. Учебная 

игра.  

1 

68. Соревнования. 1 

 

Секция  «ВОЛЕЙБОЛ» 7-9 классы                                                                                                               
                                                                                                 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа секции «Волейбол» составлена на основе пособия А.Н. Каинова 

«Организация работы спортивных секций в школе: программы, рекомендации» и 

«Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов» В.И. Ляха. 

    Волейбол занимает достойное место в системе физического воспитания. Увлекательная 

и массовая игра получила всенародное признание. Она проста, эмоциональна и отличается 

высоким оздоровительным эффектом. Чтобы играть в волейбол, нужно быстро бегать, 

мгновенно изменять движения по направлению и скорости, высоко прыгать, обладать 

силой, ловкостью, выносливостью. Выполнение движений с мячом сопровождается 

эмоциональным напряжением, вызывает активизацию деятельности сердечно-сосудистой 

и дыхательной систем. Игра развивает мгновенную реакцию на зрительные и слуховые 

сигналы, повышает мышечное чувство, способность к быстрым чередованиям 

напряжений и расслаблений мышц.    

      В процессе изучения у обучающихся формируется потребность в систематических 

занятиях физическими упражнениями, приобщаются к здоровому образу жизни, 

приобретают привычку заниматься физическим трудом, умственная нагрузка 

компенсируется у них физической. Занятия спортом дисциплинируют, воспитывают 

чувство коллективизма, волю, целеустремленность,  укрепляют здоровье. 

    Программа органично вписывается в систему физического воспитания в 

общеобразовательных учреждениях. Благодаря этому ученики смогут более плодотворно 

учиться, меньше болеть. Ученики, успешно освоившие программу, смогут участвовать в 

соревнованиях по волейболу. 

Цели и задачи 



 

 

  

Игра в волейбол направлена на всестороннее физическое развитие и способствует 

совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных и морально-волевых 

качеств.   

Ц е л ь  п р о г р а м м ы  – формировать у обучающихся основы здорового образа 

жизни, повысить двигательную активность   школьников,  развивать физические, 

умственные и творческие способности, нравственные качества, углублѐнное  изучение  

спортивной  игры  волейбол. 

О с н о в н ы м и  з а д а ч а м и  программы являются: 

  укрепление здоровья; 

  содействие правильному физическому развитию;  

 приобретение необходимых теоретических знаний; 

  овладение основными приемами техники и тактики игры; 

  воспитание воли, смелости, настойчивости, дисциплинированности, 

коллективизма, чувства дружбы; привитие ученикам организаторских навыков; 

  повышение специальной, физической, тактической подготовки школьников по 

волейболу; 

 воспитание культуры общения со сверстниками и сотрудничества в условиях 

учебной, игровой и спортивной деятельности. 

  подготовка обучающихся к соревнованиям по волейболу;  

 

        Общая  характеристика  
Материал программы дается в трех разделах: основы знаний; общая и специальная 

физическая подготовка; техника и тактика игры. 

В разделе «Основы знаний» представлен материал по истории развития волейбола, 

правила соревнований.  

В разделе «Общая и специальная физическая подготовка» даны упражнения, которые 

способствуют формированию общей культуры движений, подготавливают организм к 

физической деятельности, развивают определенные двигательные качества. 

В разделе «Техника и тактика игры» представлен материал, способствующий 

обучению техническим и тактическим приемам игры.   

В конце обучения  по программе обучающиеся  должны знать правила игры и принимать 

участие в соревнованиях.  

Содержание самостоятельной работы включает в себя выполнение комплексов 

упражнений для повышения общей и специальной физической подготовки. При 

планировании занятий необходимо учитывать индивидуальные особенности детей, 
уровень физической подготовленности.  

Методы и формы обучения 

Занятия по технической, тактической, общефизической подготовке проводятся в 

режиме учебно-тренировочных. 

Для повышения интереса занимающихся к занятиям волейболом и более успешного 

решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач применяются 

разнообразные формы и методы проведения этих занятий.  

С л о в е с н ы е  м е т о д ы : создают у обучающихся предварительные представления 

об изучаемом движении. Для этой цели учитель использует: объяснение, рассказ, 

замечание, команды, указания.  

Н а г л я д н ы е  м е т о д ы :  применяются  главным  образом  в  виде  показа  

упражнения,  наглядных  пособий, презентаций,  видеофильмов.  Эти  методы  помогают  

создать  у  учеников  конкретные  представления об изучаемых действиях.  

П р а к т и ч е с к и е  м е т о д ы : 



 

 

  

– метод упражнений; 

– игровой; 

– соревновательный; 

– круговой тренировки. 

Главным из них является метод упражнений, который предусматривает многократные 

повторения движений.  

Разучивание упражнений осуществляется двумя методами:  

– в целом; 

– по частям.  

Место секции в образовательном процессе 

Рабочая программа секции «Волейбол» разработана для детей 12-15 лет и рассчитана на 1 

год обучения (68 часов в год), при 2-х разовых занятиях в неделю. 

ЛИЧНОСТНЫЕ,     МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ   И    ПРЕДМЕТНЫЕ                       

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ       
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Воспитание российской  гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувство гордости за свою Родину; 

 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; 

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми; 

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

умение работать по определенному алгоритму; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознано выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных  и  познавательных  задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата. Корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся  ситуацией; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты; 



 

 

  

 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно – коммуникационных технологий. организовывать и проводить со 

сверстниками подвижные игры и элементы          соревнований, осуществлять их 

объективное судейство; 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

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

собственного здоровья; 

 Овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание 

основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по 

истории развития физической культуры, освоение умения отбирать физические 

упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных занятий, 

планировать содержание этих занятий, включить их в режим учебного дня и 

учебной недели. 

 Приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную 

помощь; 

 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. 

 Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 

и корригирующих упражнений; овладение основами технических действий, 

приѐмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности. 

            Планируемый  результат  реализации  программы 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Волейбол» обучающиеся смогут узнать: 

 значение волейбола в развитии физических способностей и 

совершенствовании       функциональных возможностей организма 

занимающихся; 

 правила безопасного поведения во время занятий волейболом; 

 названия разучиваемых технических приѐмов игры и основы правильной 

техники; 

 наиболее типичные ошибки при выполнении технических приѐмов и 

тактических действий; 

 упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-

силовых, координационных, а также выносливости, гибкости); 

 контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и 

технической подготовленности, требования к технике и правилам их 

выполнения; 

 основное содержание правил соревнований по волейболу; 

 жесты волейбольного судьи;  

 игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами волейбола; 



 

 

  

и смогут научиться: 

 соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на 

занятиях волейболом; 

 выполнять технические приѐмы и тактические действия; 

 контролировать своѐ самочувствие (функциональное состояние 

организма) на занятиях волейболом; 

 играть в волейбол с соблюдением основных правил; 

 демонстрировать жесты волейбольного судьи; 

 проводить судейство по волейболу. 

 Содержание программы 

Теория. История возникновения волейбола. Развитие волейбола. Правила игры в 

волейбол.  

Техническая подготовка. 

Овладение техникой передвижений и стоек. Стойка игрока (исходные положения). 

Ходьба, бег, развернувшись лицом вперед. Перемещения приставными шагами: 

развернувшись лицом, правым, левым боком вперед. Двойной шаг вперед. Сочетание 

способов перемещений.  

Овладение техникой приема и передач мяча сверху двумя руками; с собственного 

подбрасывания; с набрасывания партнера; в различных направлениях на месте и после 

перемещения; передачи в парах; отбивание мяча кулаком через сетку в непосредственной 

близости от нее; с собственного подбрасывания; подброшенного партнером – с места и 

после приземления. Прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча двумя руками 

сверху (на месте и в движении приставными шагами). Передачи мяча после перемещения 

из зоны в зону. Прием мяча на задней линии.  Передача  двумя  руками  сверху  на  месте  

и  после  передачи  вперед.  Прием мяча снизу двумя руками над собой. Прием мяча снизу 

двумя руками над собой и на сетку. Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в 

парах, в тройках. Прием мяча снизу в группе. 

Овладение техникой подачи: Нижняя прямая подача с 3–6 м, подача в стенку, через 

сетку с расстояния 9 м; подача через сетку из-за лицевой линии; подача нижняя боковая. 

Верхняя прямая подача. 

Нападающие удары. Прямой нападающий удар сильнейшей рукой (овладение режимом 

разбега, прыжок вверх толчком двух ног: с места, с 1, 2, 3 шагов разбега, удар кистью по 

мячу). Блокирование атакующих ударов 

Одиночное блокирование. Групповое блокирование (вдвоѐм, втроѐм). Страховка при 

блокировании.  

Тактическая подготовка.  

Индивидуальные действия: выбор места для выполнения подачи; выбор места для 

второй передачи и в зоне 3. 

Групповые действия. Взаимодействия игроков передней линии: игрока зоны 4 с 

игроком зоны 3, игрока зоны 2 с игроком зоны 3(при первой передаче). Взаимодействия 

игроков зон 6, 5 и 1 с игроком зоны 3. 

Командные действия. Прием подачи и первая передача в зону 3, вторая передача 

игроку, к которому передающий обращен лицом. 

Тактика защиты. Выбор места при приеме подачи. Расположение игроков при приеме 

подачи, когда вторую передачу выполняет игрок зоны 3. Игра в защите углом вперѐд. 

Общефизическая подготовка  
Упражнения для развития физических способностей: скоростных, силовых, 

выносливости, координационных, скоростно-силовых. 

Гимнастические упражнения. Упражнения без предметов: для мышц рук и плечевого 

пояса. Для мышц ног, брюшного пресса, тазобедренного сустава, туловища и шеи. 



 

 

  

Упражнения с предметами – со скакалками, резиновыми мячами, набивными мячами (1–2 

кг). Из различных исходных положений. Чередование упражнений руками, ногами – 

различные броски, выпрыгивание вверх с мячом, зажатым голеностопными суставами; в 

положении сидя, лежа – поднимание ног с мячом. 

Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 30 м. Прыжки: с места в длину, 

вверх. Прыжки с разбега в длину и высоту. Метание теннисного мяча в цель, на 

дальность. Упражнения  для  развития   прыгучести.   Приседание  и  резкое  

выпрямление   ног  со  взмахом  рук  вверх;  то же,  с  прыжком  вверх;  то же  с  набивным  

мячом   в  руках  (до  2  кг).  Из  положения  на  гимнастической  стенке,  правая (левая)  

нога    сильно  согнута,  левая (правая)  опущена  вниз,  руками  держаться  на   уровне  

лица  -  быстрое  разгибание  ноги (от  стенки  не  отклоняться).  То же,  с  отягощением. 

Упражнения  для   развития  качеств,  необходимых   при  выполнении  приемов   и  

передач  мяча.  Сгибание  и  разгибание  рук  в  лучезапястных  суставах,  и  круговые   

движения  кистей,  сжимание  и  разжимание  пальцев  рук  в  положении  руки  вперед,  в  

стороны,  вверх,  на  месте  и  в  сочетании  с  различными   перемещениями. 

Из  упора  у  стены  одновременное  и  попеременное   сгибание  в  лучезапястных  

суставах. То же, но  опираясь  о  стену  пальцами.    Отталкивание  ладонями  и  пальцами  

от  стены  двумя  руками  одновременно  и  попеременно  правой  и  левой  рукой.  Упор  

лежа.  Передвижение  на  руках  вправо (влево)  по  кругу,  носки  ног  на  месте. Тыльное  

сгибание  кистей (к себе)  и  разгибание,  держа   набивной  мяч  двумя  руками  у  лица. 

Броски  набивного  мяча  над  собой  и  наблюдение  за  партнером  (двумя,  тремя)  -  в  

зависимости  от  действия  партнера  (партнеров)  изменение  высоты  подбрасывания,  

бросок  на  свободное   место,  на  партнера  и  т.д. 

Упражнения  для   развития  качеств,  необходимых   при  выполнении  подач.   Круговые  

движения  рук  в  плечевых  суставах  с  большой  амплитудой  и  максимальной  

быстротой.  Упражнения   с  набивным  мячом,  броски  мяча:  двумя  руками  из-за  

головы  с  максимальным  прогибанием  при  замахе.  Снизу   одной  и  двумя  руками,  

одной  рукой  над  головой,  «крюком»  через  сетку.  Упражнения  с  партнером. 

Упражнения  с  волейбольным  мячом. Совершенствование  ударного  движения  подачи 

по  мячу  на  резиновых  амортизаторах.  Подачи  с  максимальной  силой  у  

тренировочной  сетки  (в сетку).  Подачи  мяча  слабейшей  рукой 

Упражнения  для   развития  качеств,  необходимых   при  выполнении     нападающих  

ударов.  Броски  набивного  мяча  из-за  головы  двумя  руками  с  активным  движением  

кистей  сверху  вниз – стоя  на  месте   и  в  прыжке,  в  прыжке  через  сетку  двумя  

руками  из-за  головы,  «крюком»   в  прыжке – в  парах  и  через  сетку.  Имитация  

прямого   нападающего  удара,  держа  в  руках  мешочек  с  песком  (до  1  кг) 

Метание  теннисного    в  цель  на  стене   (высота-1,5- 2м)   или  на  полу,  расстояние  от  

5-10  м   с  места,  с  разбега,  после  поворота,  в  прыжке;  то же,   через  сетку.  

Соревнования  на  точность  метания  малых  мячей.  Совершенствование   ударного  

движения  нападающих  ударов  по  мячу   на  резиновых  амортизаторах.  Удары  по  мячу  

на   амортизаторах  с  отягощением  на    кисти,  предплечье,  ногах  или  при  отягощении  

всего  тела (куртка,  пояс  

Упражнения  для   развития  качеств,  необходимых   при    блокировании.   Прыжковые  

упражнения  с  касанием  волейбольного  мяча   на  резиновых  амортизаторах:  с  места,  

после  перемещения,  после   поворотов.  После  поворотов  и  перемещений,  после  

прыжка   в  глубину (спрыгивания). Стоя  у  стены (щита) с  баскетбольным  мячом  в  

руках,  подбросить  мяч  вверх,  подпрыгнуть  и  двумя   руками   отбить  мяч  в  стену,  

приземлившись,  поймать  мяч  и  т. д.  Мяч   надо отбивать    в  высшей  точке  взлета.   

Соревнования. Принять участие в соревнованиях. Организация и проведение 

соревнований. Разбор проведенных игр. Устранение ошибок. 



 

 

  

Система формы контроля уровня достижений   обучающихся и критерии оценки                

Умения и навыки проверяют во время участия занимающиеся  в межшкольных 

соревнованиях, в организации и проведении судейства внутришкольных соревнований. 

Подведение итогов по технической и общефизической подготовке проводится 2 раза в год 

(декабрь, май), учащиеся выполняют контрольные нормативы. 

С и с т е м а  д и а г н о с т и к и  – тестирование физических и технических качеств: 

Контрольные испытания.  

Общефизическая подготовка. 

Бег 30 м 6:  5 м. На расстоянии 5 м чертятся две линии – стартовая и контрольная. По 

зрительному сигналу учащийся бежит, преодолевая 5 м шесть раз. При изменении 

движения в обратном направлении обе ноги испытуемого должны пересечь линию. 

Прыжок в длину с места. Замер делается от контрольной линии до ближайшего к ней 

следа испытуемого при приземлении. Из трех попыток берется лучший результат. 

Метание набивного мяча массой 1 кг из-за головы двумя руками. Испытуемый стоит у 

линии, одна нога впереди, держа мячдвумя руками внизу перед собой. Поднимая мяч 

вверх замахом назад за голову, испытуемый производит бросок вперед. 

Техническая подготовка.  

Испытания на точность передачи. В испытаниях создаются условия, при которых 

можно получить количественные результаты: устанавливаются ограничители расстояния 

и высоты передачи – рейки, цветные ленты, обручи (гимнастические), наносятся линии. 

При передачах из зоны 3 в зоны 2 и 4 расстояние передачи 3–3,5 м, высота ограничивается 

3 м, расстояние от сетки – не более 1,5 м. Каждый учащийся выполняет 5 попыток; 

учитывается количество передач, отвечающих требованиям в испытании, а также качество 

исполнения передачи (передачи с нарушением правил не засчитываются). 

Испытание на точность передачи через сетку. На противоположной стороне 

площадки очерчивается зона, куда надо послать мяч: в зоне 4 – размером 2 : 1, в зоне 1 и в 

зоне 6 – размером 3 : 3 м. Каждый учащийся выполняет 5 попыток в каждую зону, 

учитывается количественная и качественная сторона исполнения. 

Испытания на точность подач. Основные требования: при качественном 

техническом исполнении заданного способа подачи послать мяч в определенный участок 

площадки: правая (левая) половина площадки, зоны 4–5 (1–2), площадь у боковых линий в 

зонах 5–4 и 1–2 (размером 6 : 2 м), в зоне 6 у лицевой линии размером 3 : 3 м. Каждый 

учащийся исполняет 3 попытки (в учебно-тренировочных группах – 5 попыток). 

Испытания на точность нападающего удара. Требования к этим испытаниям 

состоят в том, чтобы испытуемые качественно (в техническом отношении) смогли 

выполнить тот или иной способ нападающего удара в три зоны: 1, 6, 5 из зон 4, 2. 

 

Учебно-тематический план(68 часа). 

№ п/п Содержание Кол-во часов 

1 Теория 1 

2 Специальная подготовка техническая 40 

3 Специальная подготовка тактическая 10 

4 ОФП 14 

5 Соревнования 3 

 



 

 

  

                       ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
3№ Тема занятия Колич. 

часов 

1. История возникновения волейбола. Развитие волейбола. Техника безопасности. 

Правила игры. 

1 

2. Стойка игрока. Перемещение по площадке. Передача сверху двумя руками на 

месте, после перемещения. 

1 

3.  Силовые упражнения для рук. Передача сверху двумя руками. 1 

4. Нижняя прямая подача мяча, упражнения для рук. Передача в парах сверху. 1 

5. Передача сверху двумя руками в тройках. Приѐм мяча снизу. 1 

6. Приѐм мяча снизу двумя руками на месте, после перемещения. 1 

7. Приѐм двумя руками снизу после перемещения, ОФП. 1 

8. Нижняя боковая подача. Скоростно - силовые упражнения. 1 

9. Нижняя боковая подача. Упражнения для развития координации. 1 

10. Нижняя боковая подача. Упражнения для координации. 1 

11. Нижняя прямая подача. Приѐм мяча с подачи. Упражнения для развития 

координации. 

1 

12-14 Приѐм мяча снизу двумя руками на месте и после перемещения. 3 

15-17. Передача мяча в парах, в тройках, четвѐрках, сверху двумя руками. ОФП 3 

18. Приѐм мяча снизу двумя руками на месте после перемещения. Игра по 

упрощѐнным правилам. 

1 

19. Приѐм подачи, первая передача к сетке в зону 3, вторая в зоны 2 и 4. 1 

20. Передача через сетку в прыжке, нападающий удар. ОФП. 1 

21. Нападающий удар через сетку после передачи мяча партнѐром. ОФП. 1 

22. Нападающий удар с собственного подбрасывания. Развитие скоростно - силовых 

качеств. 

1 

23. Нападающий удар. Блокирование нападающего удара. 1 

24. Нападающий удар с подбрасывания партнѐром через сетку. Прыжковые 

упражнения. 

1 

25. Совершенствование защитных действий. Блокирование нападающего удара.  1 

26. Блокирование нападающего удара с передачи. Прыжковые упражнения. 1 

27. Верхняя прямая подача с 6 м. ОФН. Упражнение с набивным мячом. 1 

28. Верхняя прямая подача с 6 м. Развитие силовых способностей. 1 

29. Верхняя прямая подача с 9 м. Развитие силовой выносливости. 1 

30. Блокирование нападающего удара. Развитие координации. 1 

31. Закрепить передачу мяча на месте и после перемещения. ОФП. 1 

32. Совершенствование передачи сверху двумя руками на месте. Силовые 

упражнения. 

1 

 

33. Чередование способов перемещения, боком, лицом, спиной вперѐд. Верхняя 

прямая подача 

1 



 

 

  

34. Упражнения с двумя мячами для совершенствования передачи мяча. ОФП. 1 

 

35. Совершенствование передачи мяча игроком зоны 3 в зоны 4 и 2. ОФП. 1 

36. Совершенствование выходов связующих игроков из зоны 1 к сетке в зоны 3 и 2. 1 

37. Приѐм подачи, первая передача к сетке в зону 3, вторая передача в зоны 4 и 2 

передача через сетку в прыжке. 

1 

38. Передача через сетку в прыжке или нападающий удар. Развитие силовой 

выносливости. 

1 

39. Нападающий удар. Развитие скоростных способностей. 1 

40. Нападающий удар через сетку после передачи мяча партнѐром. Развитие 

скоростных способностей. 

 

1 

41. Блокирование нападающего удара с передачи. Эстафеты с элементами волейбола. 1 

42. Верхняя прямая подача. Эстафеты с элементами волейбола. 1 

43. Верхняя прямая подача. Развитие силовых способностей. Упражнение с 

набивными мячами в парах. 

1 

44. Блокирование нападающего удара. Развитие силовых способностей. 1 

45. Закрепить верхнюю передачу мяча на месте и после перемещения. 1 

46. Закрепить верхнюю передачу мяча на месте и после перемещения в двойках, 

тройках, четвѐрках. 

1 

47. Верхняя передача мяча через сетку во встречных колоннах. 1 

48. Круговая тренировка. Приѐм мяча снизу одной рукой. 1 

49. Приѐм мяча снизу одной рукой. Кувырок вперѐд, назад. Перекаты на спине. 1 

50. Закрепить приѐм передачи. Взаимодействие игрока зоны 3 с игроками зоны 4 и 2. 1 

51. Взаимодействие игроков 1,6,5 при первой передаче с игроками зон 3 

И 2 

1 

52. Передача мяча снизу двумя руками. Контрольные нормативы по технике. 1 

53 . Приѐм мяча снизу двумя руками на месте после перемещения 1 

54. Приѐм мяча с подачи. Развитие силовых способностей 1 

55. Принять контрольные нормативы по ОФП. 1 

56. Передачи мяча сверху двумя руками на месте, после перемещения. 1 

57. Приѐм мяча сверху двумя руками на месте, после перемещения. 1 

58 Приѐм мяча снизу на месте, после перемещения 1 

59 Приѐм мяча снизу на месте, после перемещения 1 

60 Приѐм мяча с подачи. ОФП. Упражнения на развитие выносливости  

61 Приѐм мяча с подачи. Закрепить технические приѐмы. 1 



 

 

  

62 Формирование навыков командных действий посредствам игры в защите углом 

вперѐд. 

1 

63-64  Обучение системе игры в защите углом вперѐд. Учебные игры. 2 

65-66 Защита углом вперѐд без блока, при одиночном блокировании. 2 

67-68 Соревнования 2 

 

Хор «Секунда» 7-9 классы 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 
                 Обучение хоровому пению в учебной деятельности обеспечивает личностное, 

социальное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У школьников 

обогащается эмоционально - духовная сфера, формируются ценностные ориентации, 

умение решать художественно - творческие задачи; воспитывается художественный вкус, 

развивается воображение, образное и ассоциативное мышление, стремление принимать 

участие в социально значимой деятельности. 

В результате освоения программы дети научатся: 

- воспринимать музыку различных жанров,  эмоционально откликаться на разные 

песенные жанры, выражая своѐ отношение к нему в вокальном творчестве и через танец; 

- воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

танцевального) воплощения различных художественных образов; 

- исполнять вокально-хоровые произведения; 

- передавать собственные музыкальные впечатления; оценивать собственную 

исполнительскую деятельность и корректировать ее;   

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 

- продемонстрировать знания о певческих голосах; 

-   уметь чисто интонировать, петь в единой манере, многоголосием в правильной 

певческой установке; 

-   знать всю вокальную программу, участвовать в конкурсах и концертах разных уровней; 

-  хорошо знать типы дыхания, певческую установку; 

- выработать манеру пения, унисон, правильное дыхание; 

- уметь двигаться под музыку; 

- самостоятельно выбирать движения;  

- иметь развитое чувство ритма; 

- уметь работать в коллективе; 

- знать сове место на сцене, правильно «стоять». 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

Личностные результаты: 

- чувство гордости за свою Родину, народ, историю России, укрепление 

культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с духовными 

традициями семьи и народа; 

- наличие эмоционального отношения к пениюискусству, эстетического 

взгляда на мир; 

- формирование личностного смысла постижения искусства; 

- позитивная оценка своих музыкально-творческих способностей; 

- продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении творческих 

задач, уважительное отношение к иному мнению; 

- уважительное отношение к историко-культурным традициям других 

народов. 

Предметные результаты: 

- устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой 



 

 

  

деятельности; 

- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения; 

- общее понятие о значении музыки в жизни человека; 

- элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой 

деятельности; 

- использование элементарных умений и навыков при воплощении 

художественно-образного содержания музыкальных произведений в различных видах 

музыкальной и учебно-творческой деятельности; 

- готовность применять полученные знания и приобретены опыт творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

- участие в создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных 

спектаклей, ансамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 

Метапредметные  результаты: 

- наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

- ориентированность в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в жизни группы, класса, школы, города, региона и др.; 

- овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов 

через понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

- применение знаково-символических и речевых средств для решения 

коммуникативных т познавательных задач; 

- готовность к логическим действиям (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства); 

- планирование, контроль, оценка собственных учебных действий, понимание 

их успешности или причин неуспешности , умение корректировать свои действия; 

- участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределение функций и ролей; 

- умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, 

культурном, природном и художественном разнообразии. 

2.Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности. 

                 В результате освоения содержания программы происходит гармонизация 

интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, формируется 

целостное представление о мире, развивается образное восприятие и через эстетическое 

переживание и освоение способов творческого самовыражения осуществляется познание 

и самопознание. Хоровое пение в эстетическом воспитании детей всегда имеет 

позитивное начало. Это отмечалось видными деятелями культуры и мыслителями всех 

времен и народов. Хоровое пение тесно переплетается с самой жизнью, входит в неѐ как 

непосредственная и неотъемлемая еѐ часть. Оно объединяет чувства, мысли и волю 

поющих людей, воспитывая их вкус и душу. Через хоровое пение и ребенок, и взрослый 

приобщается к сокровищнице народно-песенного творчества, к наследию русской 

национальной и мировой музыкальной классики. Хоровое пение не только традиционная 

форма, образующая и формирующая музыкальные способности, музыкальную 

одарѐнность, музыкальную интуицию, музыкальное мировоззрение, - но и обязательный, 

незаменимый фундамент всякого музыкального развития. В процессе совместного, 

хорового исполнения у ребят развиваются не только музыкальные способности, а также 

способности, имеющие большое значение в общем развитии ребѐнка: воображение, 

творческая активность, целеустремлѐнность, взаимовыручка, чувство локтя. Хоровое 

пение содействует также овладению культурной речи, выработке чѐткого выразительного 

произношения. А. Д. Кастальскому, крупнейшему композитору и педагогу нашего 

хорового искусства, принадлежат мудрые слова: «Исполнять музыку детям всего легче 



 

 

  

своим собственным голосом, инструментом всем данным и потому на первом месте при 

исполнении музыки самими детьми должно быть поставлено хоровое пение, где 

исполнители участвуют в исполнении всем своим существом». «Детский хор – живой 

организм, удивительное существо, постоянно растущее, изменяющееся и всегда молодое, 

с энтузиазмом несущее энергетику юности, оптимизма и поэтического обаяния; особый 

исполнительский инструмент, хрупкий и нежный, гибкий и отзывчивый, которому 

подвластно искреннее и непосредственное выражение самых глубин человеческого 

чувства». Кроме того, в последнее время наметилась тревожная тенденция к ухудшению 

детского здоровья. Поэтому, кроме развивающих и обучающих задач, пение решает еще 

одну немаловажную задачу – оздоровительно-коррекционную. Пение благотворно влияет 

на развитие голоса и помогает строить плавную и непрерывную речь. Хоровое пение 

представляет собой средство снятия напряжения. Для детей с речевой патологией пение 

является одним из факторов улучшения речи. Дети всех возрастов на хоровых занятиях 

раскрепощаются, у них улучшается настроение, появляется уверенность в себе. В 

настоящей программе обобщен отечественный опыт теории и практики хорового 

воспитания детей. Использован собственный многолетний опыт работы с детским 

хоровым коллективом. 

               Главная цель программы – создать условия для оптимального певческого и 

эстетического развития каждого учащегося, воспитание потребности в общении с хоровой 

музыкой. 

              Программа направлена на реализацию духовно-нравственного направления 

внеурочной деятельности. Учебный план предусматривает занятия с учениками один раз в 

неделю по 2 часу, что составляет 70 часов в год. 

                 Содержание программы включает в себя занятия разных типов, на которых 

решаются вокальные, творческие и воспитательные задачи. Форма проведения 

варьируется, в рамках одного занятия сочетаются разные виды деятельности: 

 - вокально-хоровая работа; 

 - занятия по музыкальной грамоте;  

- музыкально-ритмические упражнения;   

- дыхательная гимнастика; 

- занятия - концерт; 

- репетиции; 

- творческие отчеты. 

                  Основной формой работы является музыкальное занятие, которое предполагает 

взаимодействие педагога с детьми и строится на основе индивидуального подхода к 

ребенку. 

Содержание программы.  

1.Вводное занятие. Знакомство с программой, режимом работы, правилами техники 

безопасности и личной гигиены вокалиста. 

2.Охрана голоса. Проведение гимнастики голоса по фонопедическому методу В.В. 

Емельянова. 

3.Певческая установка. Беседа о правильной постановке голоса во время пения, 

исполнение вокальных упражнений. 

4.Звукообразование. 

Работа над точным звучанием унисона. Упражнения, направленные на выработку точного 

унисона с элементами двухголосья и трѐхголосья. Упражнение на расширение диапазона. 

Дыхание. Знакомство с цепным, коротким, задержанным дыханием. Взаимосвязь звука и 

дыхания. Короткий и длинный вдох, формирование навыка экономного выдоха. 

5. Дикция и артикуляция. Формирование навыков правильного певческого произнесения 

слов. Работа, направленная на активизацию речевого аппарата с использованием речевых 

и музыкальных скороговорок, специальных вокальных упражнений, формирующих навык 

твердой и мягкой атаки. Правильное произношение гласных и согласных звуков. 



 

 

  

6. Ансамбль. Элементы двухголосья и трѐхголосья. Понятие единства музыкального 

звучания. Работа над формированием совместного ансамблевого звучания. Формирование 

умения петь с сопровождением и без него. Пение каноном. 

7. Музыкально - исполнительская работа. Развитие навыков уверенного пения в 

различных музыкальных штрихах («пианино», «форте», «крещендо», «диминуэндо»). 

Обработка динамических оттенков в упражнениях, распевках, репертуарных 

произведениях. Упражнения на сохранение певческого тона. 

 

8. Ритм и ритмический рисунок. Игры на ритмическое моделирование. Осознание 

длительностей и пауз. Умение воспроизвести ритмический рисунок мелодии. Игра 

«Музыкальные прятки». Музыкально - ритмические скороговорки. 

9. Сценическое движение. Упражнения и игры на развитие выразительности, интонации, 

естественности. Движение и жесты под музыку, для передачи образа. Психологические 

игры на раскрепощение. 

10. Работа над репертуаром. Умение работать с микрофоном и фонограммой. Техника 

безопасности и правила пользования микрофоном. Выбор и разучивание репертуара. 

Работа над репертуаром, выучивание литературных текстов и технически сложных мест. 

Художественное совершенствование выученного репертуара. Репетиции. 

11. Концертная деятельность. Умение применять свое исполнительское мастерство и 

артистизм при исполнении на сцене. Поощрение более удачных моментов. 

12. Итоговое занятие, творческие работы. 

3.Тематическое планирование. 

 7-9 класс  

№ 

урок

а 

 

Тема 

 

 

Кол-во часов 

1четверть 

1-2 Основные правила пения. Посадка певца, положение корпуса, 

головы. 

2 

3-4 Формирование навыков пения сидя и стоя. 2 

5-6 Выразительно исполнить уже знакомую песню. 2 

7-10 Прослушивание голосов. Разучивание распевок. 4 

11-

14 

Воспитание элементарных навыков певческого вдоха и 

выдоха. Освоение дыхательных упражнений 

4 

15-

16 

Певческая кантилена и дикция. 2 

17-

18 

Сценическое оформление концертного номера. 2 

2 четверть 

19-

22 

Развитие навыка продолжительного выдоха. 4 

23-

28 

Разучивание песен «Мальчик-хулиганчик» Л. Марченко 6 

29-

32 

Разучивание песни «Ох, уж эта школа» 4 

3четверть 

33-

38 

Разучивание песни «Крылатые качели» Е. Крылатов 6 

39-

42 

Простые упражнения для раскрепощения голосового аппарата 4 

43-

44 

Умение использовать головной и грудной регистры. 

Естественного свободного звука без крика и напряжения. 

2 



 

 

  

45-

46 

Знакомство с правилами поведения на сцене. 2 

47-

50 

Занятие с  несложным ритмическим рисунком 4 

51-

52 

Развитие артикуляции 2 

4 четверть 

53-

54 

Пение в унисон. 2 

55-

58 

Пение двухголосья 4 

59-

64 

Разучивание песни «Здравствуй, Иисус Христос» Л. Марченко 6 

65-

68 

Разучивание  песни «А если б не было войны» Л. Марченко 4 

 

 

Курс внеурочной деятельности «Юный обществовед» 9 класс 

Пояснительная записка 

Цель курса: формировать более глубокие представления о базовых обществоведческих 

понятиях, закономерностях, взаимосвязях, подготовка учащихся к государственной 

итоговой аттестации по обществознанию через актуализацию знаний по основным темам 

курса. 

Задачи курса: 

 способствовать улучшению усвоения и углублению знаний обучающимися курса 

«Обществознание»; 

 стимулировать познавательную активность и интерес учеников к предмету; 

 отработка умения получать социальную информацию из разнообразных 

источников и ориентироваться в ней, в том числе для решения задач 

познавательного и практического характера; 

 содействовать воспитанию свободной и ответственной личности ученика, еѐ 

социализации в современных условиях, 

 формировать у обучающихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников 

младшего и среднего подросткового возраста; 

 дать учащимся знания об основных сферах человеческой деятельности и о 

социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, 

которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина; 

 развивать умения обучающимися получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; 

 способствовать становлению социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к 

высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 



 

 

  

 формировать у обучающихся опыт применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни;  

 для решения типичных задач в области социальных отношений;  

 для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере;  

 для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; для 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Программой предусмотрено проведение занятий в 9 классе - 34 часа в год, 1 час в 

неделю. 

Планируемые результаты 

 

Личностные: 

1. Мотивированность  и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни . 

2. Дальнейшее развитие умений коммуникации, усвоение с целью дальнейшего 

применения умения вести полемику. 

3. Ценностные ориентиры, основанные на толерантности, осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия. 

4. Понимание необходимости развития внутреннего мира своей личности- члена 

формирующегося гражданского общества в РФ. 

Метапредметные: 
1.Обучающиеся научатся сознательно организовывать вою познавательную деятельность 

2.Обучающиеся углубят свои знания и разовьют умения объяснять явления социальной 

действительности с научных позиций 

3.Обучающиеся смогут выполнять познавательные и практические задания на: 

использование элементов причинно-следственного анализа; 

составление простого плана; 

составление тезисов; 

составление конспекта; 

использование несложных реальных связей и зависимостей: 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта, самостоятельное 

определение и выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в схему или таблицу, 

из диаграммы в текст или таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); 

выбор знаковых систем адекватно предложенной коммуникативной и познавательной 

ситуации; 

объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

объективную оценку своих учебных действий; 

корректировку своего собственного поведения в социуме; 

определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения; 

способность решать творческие задачи представлять, результаты свей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, опорный конспект, схема и др.). 

4. Обучающиеся смогут быть готовыми к сотрудничеству с учениками, с учителем, к 

коллективной работе. 

Предметные: 



 

 

  

в познавательной сфере: 

относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах жизни 

общества, механизмах и регуляторах деятельности человека; 

знание базовых ключевых понятий обществознания в объѐме основной школы; 

знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

учащимися своих социальных ролей; 

умения находить нужную социальную информацию в различных источниках, адекватно еѐ 

воспринимать, преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); 

умения давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей. 

в ценностно-мотивационной сфере 

понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности; 

знание основ нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли в 

жизни общества, умение применять эти нормы и правила к анализу конкретных реальных 

ситуации, установка на необходимость руководствоваться этими правилами в 

собственной жизни; 

знание особенностей труда и основных требований трудовой этики; 

знание новых возможностей для коммуникаций в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. 

 

Содержание программы 
 

Введение.(1ч) 

Раздел I. Человек и его мир (19ч) 

Тема 1. Загадка и природа человека. Мифы о сотворении человека. Человек – существо 

биосоциальное. Человек и животное. Основные виды деятельности. Потребности, 

возможности и способности человека. Сущность человеческого бытия. Взгляды 

мыслителей на природу человека. Личность как субъект и продукт социальных 

отношений. Человек его права и обязанности. Я и другие. Ответственность за судьбу и 

безопасность близких и друзей.  Влияние человека на окружающую среду. Кто мы и какие 

мы? Что значит быть человеком? Человеческое познание. Чувственное и рациональное 

познание. Врожденные особенности – темперамент. Характер человека. 

Тема 2. Человек в поисках смысла жизни. Жизненные цели и задачи. Мудрость веков о 

смысле жизни. Жизненная позиция человека. Идеалы, ценности, нормы. Фатализм, 

гедонизм, пессимизм, скептицизм, оптимизм. Человек в поисках смысла жизни. 

Тема 3. Мировоззрение человека. Умение жить среди людей. Социализация. 

Мировоззрение: научное, ненаучное, религиозное, атеистическое, гуманистическое, 

революционное, консервативное. Толерантность, консенсус, компромисс. Связь 

поколений. Время человеческой жизни. Три вида восприятия времени – время, состоящее 

из коротких интервалов, время биографическое, время историческое. Место жительства и 

среда обитания. Влияние времени и пространства на человека. Патриотизм, патриот. Кого 

можно считать настоящим патриотом.  

Тема 4. Потребности и  возможности человека. Наши потребности: биологические, 

потребность в безопасности, социальные и духовные. Классификация потребностей: 

материальные, духовные, низшие, высшие, повседневные, особенные. Реализация 



 

 

  

потребностей и выбор профессии. Способности человека и, от чего они зависят. Талант и 

гений. Позиции человека в отношении к окружающим – эгоцентризм, альтруизм. 

Тема 5. Человек- существо общественное. Что такое современное общество.Понятие 

«Общество» в узком и широком смысле. Основные характеристики традиционного, 

индустриального и постиндустриального обществ. Взаимодействие людей в обществе. 

Коллектив, конфликт, соперничество, сотрудничество. Общение, Как мы общаемся. 

Общественные группы. Неравенство людей в обществе. Социальные роли, статусы. 

Тема 6. Единство в разнообразии: особые пути к новому мироустройству. 

Индийский путь к объединенному человечеству: Махатма Ганди- от идеи мирного 

сосуществования к практике ненасилия. Китайская традиция :опыт всемирного влияния 

через самодостаточность. Латинская Америка: к справедливому мироустройству .Идея 

единого человечества в исламской цивилизации. 

Тема 7.Культура: понятие, многообразие, формы. 

Социализация как фактор сохранения культуры. Из чего состоиткультура? Государство и 

нация. Патриотизм и национализм. 

Тема 8.Право и мораль. «Лучше молчать, нежели лгать».Право – регулятор 

отношений между людьми. Теории возникновения права. Юридические нормы.Правовые 

нормы. Система права. Отрасли права. Институт права. Источник и форма права. 

Нормативно-правовые акты. 

Тема 9. Правовая культура и правовое поведение личности.От чего зависит правовая 

культура человека. Правовое воспитание. Правовое обучение. Систематизация правовых 

норм. Правомерные и противоправные действия и поступки. Субъект, объект 

правонарушения. Уголовная, дисциплинарная, административная, материальная 

гражданско-правовая ответственность. 

Тема 10. Государство и право. Гражданин и государство. 

Государство, его основные признаки и функции. Понятие права. Роль права в жизни 

человека, общества, государства. Соотношение права и закона. Правовое  государство. 

История возникновения государства и права. Политическая жизнь. Человек в сферах 

общественной жизни. Теории возникновения государства и права. Закон как форма 

выражения права, его роль в жизни общества. Конституция – основной закон страны. 

Тема 11. Личность среди сверстников. 

Ты на улице. Общение. Неформальноеобщение. Официальное формальное общение. 

Причины стремления к неформальному общению. Роль общения в развитии личности. 

Особенности группового сознания. Психологические предпосылки в совершении 

правонарушений.  Роль лидера в группе. Подражание. Особенности влияния преступной 

группы на личность. 

Тема 12. Я и семья. 

Мотивы учения. Требования к уровню образованности. Что мне дает образование. Школа 

– место самоопределения личности. Деятельность ученик – учитель. Толерантное 

отношение. Психологический климат в классе. Закон «Об образовании». Устав школы. 

Поведение ученика в школе. Права и обязанности школьника. 

Тема 13. Право на образование. 

Мотивы учения. Требования к уровню образованности. Что мне дает образование. Школа 

– место самоопределения личности. Деятельность ученик – учитель. Толерантное 

отношение. Психологический климат в классе. Закон «Об образовании». Устав школы. 

Поведение ученика в школе. Права и обязанности школьника. 

Тема 14. Я -  предприниматель. 

Что такое предприимчивость. Бережливость, расчетливость и предприимчивость.  

Предпринимательство и бизнес. Общественная и личная польза от предпринимательства.  

Цель предпринимателя – прибыль. Особенности уголовно-правовой гражданско-правовой 

защиты. Права потребителей. Защита прав потребителей. Государственная регистрация 



 

 

  

предпринимательской деятельности. Патент. Права и обязанности предпринимателя. 

Виды предпринимательской деятельности. 

Тема 15. Подросток и право на труд. 

Трудовой кодекс РФ. Трудовые отношения. Трудовой договор. Права и обязанности 

работника. Особенности правового статуса несовершеннолетних по современному 

трудовому законодательству. Ограничение на применение труда несовершеннолетних. 

Особенности регулирования труда детей, не достигших 18 лет. Рабочее время и время 

отдыха. Ответственность  несовершеннолетних. Льготы  несовершеннолетним 

работникам. Условия расторжения трудового договора. 

Тема 16. Личность и власть. Я будущий избиратель. 

Власть. Элементы властных отношений. Условия возникновения власти. Средства 

осуществления власти. Должностная и высшая государственная власть. Диктатура и 

демократия. Избиратель.  Избирательное право. Выборы в демократическом обществе. 

Закон «О выборах». Необходимость участия граждан в выборах. Опасность политической 

апатии граждан. 

Тема 17. Личность и защита Отечества. 

Для чего нужна армия? Назначение армии. Сущность службы в армии кА исполнение 

гражданского долга. Причины уклонения некоторых людей от службы в армии. 

Альтернативная гражданская служба. Основные направления подготовки к  армейской 

службе. Основные требования морали в сфере отношений человека к службе в армии. 

Тема 18. Личность и закон. 

Для чего принимаются законы. Склонность – стремление заниматься определенной 

деятельностью. Закон. Правонарушение. Виды правонарушений. Преступление. 

Психология правонарушителя. Мотив. Закон и его назначение. Уголовный кодекс. Кодекс 

об административных правонарушениях.  Всеобщая декларация прав человека. Конвенция 

о правах ребенка. Закон и порядок. Юридическая ответственность. Многообразие видов 

юридической ответственности. Преступление – особо важное правонарушение. 

Организация правосудия в нашей стране. Если тебя задержала полиция, твои действия, 

Права задержанного несовершеннолетнего. 

 

Раздел II.Учитесь мыслить глобально (5ч.) 

Тема 1. Россия в  мировом сообществе. Национальные интересы России. 

Укрепление государственности и приоритет внутреннего развития страны. Суверенная 

демократия и участие в определении глобальной повестки дня. Внешняя политика. 

Тема 2. Альтернативы экономического развития России. 

Россия на распутье. Признаки, общие для России и стран Юга. Признаки, общие для 

России и стран высокотехнологического производства. Скрытые ресурсы экономического 

развития. Интеллектуальная экономика. Необходимость постиндустриальной 

модернизации. Управлять глобализацией в собственных целях. 

Тема 3. Сила оружия в современном мире. 

Непрекращающаяся гонка вооружений. Опасный соблазн глобального доминирования. 

Ядерное оружие- так и не забытая угроза. Кому нужны войны? 

Тема 4. Ждет ли нас глобальная экологическая катастрофа? 

Промышленность как угроза окружающей среде.Общая плата за экологические ошибки. 

Болезни нового века.Ждет ли нас глобальная экологическая катастрофа? Экология и 

бизнес. Природа – это храм или мастерская? Могут ли быть другие альтернативы? 

Тема 5. ХХI век новые угрозы для человечества. 

Зависимость от техники. Угроза глобального экологического коллапса. Хватит ли на всех 

ресурсов? Угроза международного терроризма и нового тоталитаризма. 
Раздел III. Ответственность за правонарушения(6ч.) 

Тема 1. Молодѐжь и правонарушения. Причины правонарушений. 



 

 

  

Право граждан на спокойную жизнь. Проблема преступлений несовершеннолетних.  

Материальный и моральный ущерб от правонарушений. Что такое правонарушение. 

Понятие аморального поведения. Административный поступок. Кодекс РФ об 

административных правонарушениях. Понятие преступления. 

Тема 2.Вина и ответственность. Что такое вина. Вменяемость и невменяемость. 

Судебно-психиатрическая экспертиза. Необходимая оборона и ее пределы. Состояние 

крайней необходимости. Умысел. Преступление по неосторожности. Презумпция 

невиновности. Юридическая ответственность. Виды юридической ответственности. 

Уголовная ответственность. Преступление и ответственность за него. Ответственность за 

приготовление к преступлению, за соучастие в преступлении. Смягчающие 

ответственность обстоятельства. 

Тема 3.Ответственность за правонарушения против собственности. 

Имущественные правонарушения. Влияние телевидения, СМИ на рост преступности. 

Юридическое определение кражи. Уголовная ответственность за кражу. Понятие грабежа. 

Ответственность за грабеж. Разбой и ответственность за это преступление. 

Ответственность за мошенничество. Умышленное или неосторожное уничтожение или 

повреждение имущества. Вандализм, поджоги, другие имущественные преступления и 

ответственность за них. Вымогательство. Вымогательство в школе. Личность вымогателя-

школьника. Действия по самозащите от вымогательства. Общественная опасность 

вымогательства. Ответственность за вымогательство. 

Тема 4.Ответственность за правонарушения против личности. 

Ответственность запреступление против достоинства личности.Ответственность за 

оскорбление или клевету. Хулиганство и его признаки. Изнасилование – тяжкое 

преступление против личности. Ответственность за изнасилование. Провоцирующее 

поведение потерпевших. Ответственность за преступления против жизни и здоровья. 

Человеческая самоотверженность. Бесчеловечность. Преступления против жизни и 

здоровья. Нанесение телесных повреждений. Умысел и неосторожность в совершении 

этих преступлений. Ответственность за нанесение телесных повреждений. Убийство - 

тягчайшее преступление. Умышленное и неосторожное убийство. Ответственность за 

убийство. 

Тема 5. Групповые правонарушения несовершеннолетних. 

Как попадают впреступную группу. Данные науки о групповых преступлениях. 

Стремлению к общению и самоутверждению. Антисоциальная ориентация группы. 

Причины ухода подростков в преступную группу сверстников. Подросток в группе 

взрослых преступников. Причины преступного поведения подростка в группе: система 

групповых норм и ценностей; авторитет лидера. Ответственность за  групповые 

преступления. Соучастие в преступлении. Исполнитель. Организатор. Подстрекатель. 

Пособник. Степень ответственности за различные формы соучастия в преступлении. 

Отказ от совершения преступления. Укрывательство преступлений.   

Тема 6. Правопорядок и полиция. Суд и прокуратура. 

Понятие правопорядка. Факторы, влияющие на состояние правопорядка. Понятие 

общественного порядка. Участие граждан в укреплении правопорядка. 

Правоохранительные органы государства. Задачи полиции. Органы внутренних дел. 

Структура ОВД. Задачи полиции общественной безопасности. Патрульно-постовая 

служба. Административное задержание и порядок наложения взыскания за него. 

Отделение дознания и его функции. Изолятор временного содержания. Отделение 

организации работы участковых инспекторов. Задачи участкового инспектора 

Добровольные дружины. Отделение по предупреждению правонарушений 

несовершеннолетних. Задачи криминальной полиции. Работа отделения уголовного 

розыска. Действия полиции в отношении подозреваемого в преступлении. Задачи 

следственного отделения ОВД. Проведение предварительного следствия. Обвинительное 

заключение.Назначение суда. Рассмотрение гражданских споров. Наложение взысканий. 



 

 

  

Судебная коллегия. Ответственность судей. Независимость суда. Суд присяжных 

заседателей. Полномочия присяжных. Вердикт суда присяжных. Роль прокурора в суде. 

Роль адвоката. Роль свидетелей. Ответственность за дачу заведомо ложных показаний. 

Педагог в суде по делу несовершеннолетних. Законные представители 

несовершеннолетнего в суде. Ход судебного разбирательства. 

   Задачи прокуратуры. Надзорная функция прокуратуры. Общий надзор. Надзор за 

исполнением законов органами дознания и предварительного следствия, надзор при 

рассмотрении дел в судах, надзор в местах содержания задержанных. 

   Судьи. Особенности профессиональной деятельности адвокатов. Особенности 

профессии следователей. Профессия нотариуса. Деятельность юрисконсультантов. 

Раздел IV. Россия в глобальном мире: вызовы и задачи (4ч.) 

Тема 1.Угрозы и вызовы для России в ХХIв. 

Какие факторы влияют на будущее России? Угрозы и вызовы. Демографический вызов. 

Экологический вызов.Как предотвратить угрозу превращения нашей страны в «мировую 

свалку»? 

Тема 2.Решение национальных задач на основе эффективной демократии. 

Общенациональные приоритеты России. Бедность- это несправедливость. 

Ответственность национальной элиты. Эффективная государственность. Что мы можем 

сами? Укрепление институтов гражданского общества. Национальные проекты. 

Тема 4.Подведение итогов работы за год.Рефлексия. 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

 
 

№ 

п\п 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

Название тем курса Кол-во часов 

 

1.   Введение. Что изучает курс «Юный обществовед». 1 

 

 

Раздел I. Человек и его мир. 19 

 

2.   Загадка и природа человека. 1 

 

3.   Человек в поисках смысла жизни. 1 

 

4.   Мировоззрение человека. 1 

5.   Потребности и возможности человека 1 

 

6.   Человек- существо общественное. Что такое 

современное общество. 

1 

7.    Единство в разнообразии: особые пути к новому 

мироустройству. 

 1 

 

8.   Культура: понятие, многообразие, формы. 1 



 

 

  

9.    Право и мораль. «Лучше молчать, нежели лгать». 1 

 

10.   Правовая культура и правовое поведение личности. 1 

 

 

11.   Государство и право. Гражданин и государство. 1 

12.   Личность среди сверстников.  1 

 

13.    Я и семья.  1 

14.    Право на образование. 1 

15.    Я -  предприниматель. 1 

 

16.    Подросток и право на труд. 1 

 

17.   Личность и власть. Я будущий избиратель. 1 

 

19.   Личность и защита Отечества. 1 

 

20.   Личность и закон. 1 

Раздел II. 

Учитесь мыслить глобально. 

5 

21.   Россия в  мировом сообществе. Национальные 

интересы России. 

1 

22.   Альтернативы экономического развития России. 1 

23.   Сила оружия в современном мире. 1 

24.   Ждет ли нас глобальная экологическая катастрофа? 1 

25.   ХХ I веки новые угрозы для человечества. 1 

 

Раздел III. Ответственность за правонарушения. 

6 

 

26. 

 

   Молодѐжь и правонарушения. 

Причины правонарушений. 
1 

 

 

27.   Вина и ответственность. 1 

 

 

28.   Ответственность за правонарушения против 

собственности. 

1 

 

 



 

 

  

29.   Ответственность за правонарушения против 

личности. 

1 

 

 

30.   Групповые правонарушения несовершеннолетних. 1 

 

 

31.   Правопорядок и полиция. Суд и прокуратура. 1 

Раздел IV. Россия в глобальном мире: вызовы и задачи. 3 

32.   Угрозы и вызовы для России в ХХI в. 1 

33.   Решение национальных задач на основе 

эффективной демократии. 

1 

34.   Подведение итогов работы за год. 
Рефлексия 

 

 

Литература 

1. «Обществознание» 9 класс / Под ред. Л.Н.Боголюбова. - М.: Просвещение, 2019. 

2. Методические рекомендации по курсу «Обществознание»: 9 класс / Под редакцией 

Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановского. - М.: Просвещение, 2019. 

3. ГИА 2022. Обществознание. 9 класс. Типовые тестовые задания/ А.Ю.Лабезникова, О.А.Котова. 

- М.: Издательство «Экзамен», 2022. 

4. Обществознание: экспресс-репетитор для подготовки к ГИА 9 кл./ Баранов П.А. - М.: АСТ: 

Астрель; Владимир: ВКТ, 2018. 

5. Сборник кодексов РФ. - М., 2022. 

Цифровые образовательные ресурсы 

1. http://www.mon.gov.ru - Министерство образования и науки. 

2. http://www.fipi.ru - Портал ФИПИ - Федеральный институт педагогических измерений. 

http://www.consultant.ru - Официальный сайт компании "КонсультантПлюс". 

 

 

3.  Рабочая программа воспитания  

 
1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Наша школа действует с 1937 года. В 1978 году перешла в новое здание, которое было 

построено на окраине села, в берѐзовой роще. Занятия проходят в одну смену. В 

настоящее время обучается 247 учащихся. Образовательное учреждение расположено в 

районном центре - с.Ульяново. В школе обучаются дети из 15 близлежащих деревень. 

Подвоз осуществляется школьными автобусами, поэтому практически все мероприятия 

проходят до 15-00 часов. 

Наш район богат своей историей, историческими местами, связанными с жизнью и 

деятельностью известных людей. 

Достоверно известно, что здесь (с.Ульяново сегодня) были поселения славян ещѐ в 

XVI – XVII веках. Именно здесь проходили засечные черты Русского государства (засеки) 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.fipi.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2F


 

 

  

– система оборонительных сооружений для защиты от нашествия татар. Однако, 

заглядывая в глубь веков, опираясь на археологические находки, можно определить, что в 

этих местах люди жили гораздо раньше.  

По имеющимся данным на территории нашего района когда-то действовало 24 

православных храма. В настоящее время действующих 4. 

В октябре 1941 года район был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками, а 

13 июля 1943 года полностью освобожден. 

Оккупация длилась более 22-х месяцев. За это время было сожжено и разрушено 92 

населенных пункта, 8494 жилых дома, 830 надворных построек, стекольный, пеньковый, 

крахмальный, кирпичный заводы. На фронт ушли 6312 ульяновцев, из них 4087 человек 

погибли. 10 воинов - уроженцев Ульяновского района за боевые подвиги в Великой 

Отечественной войне удостоены звания Героя Советского Союза. Фотогалерея Героев 

находится в школьном музее. Двое - полные кавалеры ордена Славы. 

В целях сохранения и изучения уникальных участков лесных систем в зоне 

широколиственных лесов Европейской части России 5 ноября 1992 г. был создан 

государственный природный заповедник «Калужские засеки»… 

   Следовательно,  создавая  условия для  ребенка по выбору форм, способов 

самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей,  учитываем 

особенности нашего района, его историческое прошлое и настоящее. Всѐ это  

способствует реализации духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

       Процесс воспитания в МОУ «Ульяновская СОШ» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 



 

 

  

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Каждый месяц учебного года имеет своѐ определение: 

 Сентябрь – «Внимание – дети!»;  

 Октябрь – «Жизнь дана на добрые дела»;  

 Ноябрь - месячник правовых знаний и профилактики правонарушений; 

 Декабрь – «Новый год у ворот;  

 Январь – «Истоки народных традиций»;  

 Февраль – «Герои моей страны»; 

 Март – «В мире прекрасного»; 

 Апрель – «За здоровый образ жизни»»  

 Май – «Мы помним, мы гордимся!».  

 Широко используется потенциал школьного историко-краеведческого музея. 

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренѐнный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) общая цель воспитания в МОУ «Ульяновская СОШ» – 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, улицу, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 

в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоѐмы);   



 

 

  

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 



 

 

  

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

большее, но не единственное внимание.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 3.1. Модуль «Классное руководство» 

Деятельность классного руководителя строится на основе программы воспитания  и 

направлена на развитие личности, создания условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

В ходе своей деятельности классный руководитель организует работу: 

 с коллективом класса;  

 индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  

 работу с учителями, преподающими в данном классе;  



 

 

  

 работу с родителями учащихся или их законными представителями.  

 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской 

социальной активности, в том числе и РДШ; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения. Классные часы: тематические 

(посвящѐнных памятным и юбилейным датам, Дням воинской славы, событиям в классе, 

селе, стране);  игровые (способствующих сплочению коллектива, снятию стресса, 

налаживанию доверительных отношений); проблемные (направленных на устранение 

каких-либо проблем, конфликтных ситуаций, профилактику правонарушений и 

безнадзорности); организационные (связанных с подготовкой к каким-либо мероприятиям, 

событиям, делам);  здоровьесберегающие (позволяющих получить опыт безопасного 

поведения в социуме, ведения здорового образа жизни, заботы о себе и других людях).  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов (правил) класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – с психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед 



 

 

  

с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

  Формы и виды работы: вовлечение детей во внеурочную, кружковую работу, 

наделение общественными поручениями в классе, делегирование отдельных поручений, 

контроль, индивидуальные беседы и консультации. 

 
Работа с учителями, преподающими в классе: 
 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 Формы и виды работ: посещение учебных уроков, консультации, мозговой штурм, 

мини-педсовет, индивидуальные беседы и т.п. 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Педагоги МОУ «Ульяновская СОШ» в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО не просто передают знания, а работают над ростом личностных результатов 

каждого обучающегося,  максимально преодолевают барьер между обучением и 

воспитанием, реализуют воспитательный потенциал урока, целевые приоритеты, 

связанные с возрастными особенностями и ведущей деятельностью обучающихся на всех 

уровнях образования. Системно-деятельностный подход, технологии развивающего 

обучения, критического мышления и другие технологии, используемые в школе, 

укрепляют единство учебно-воспитательного процесса.  

Научное мировоззрение формируется в процессе усвоения знаний на уроках и 

выполняет ряд важных общественных функций: 

- просветительная: дает целостную и обоснованную картину мира, формирует 



 

 

  

просвещенное сознание, обогащает системой духовно-ценностных ориентаций; 

- воспитательная: формирует определенные морально-волевые качества и 

эстетическое отношение к действительности; 

- развивающая: активизирует деятельность мышления; 

-организационная: является исходной позицией в практической деятельности 

учащихся; 

- прогностическая: основывается на знании законов общественного развития, 

выдвижении идей по созиданию будущего в настоящем. 

Уроки естественно-математического цикла дают возможность раскрыть перед 

детьми идею материальности мира природы. Изучая предметы общественно-

гуманитарного цикла, дети усваивают определенную сумму фактов жизни человеческого 

общества, основные законы и перспективы его развития, они имеют важное значение, как 

совокупность взглядов, убеждений, чувств и воли. Центральное место в формировании 

мировоззрения в процессе воспитания нравственно-эстетических чувств занимают 

предметы искусства: литература, ИЗО, музыка. 

Активизация познавательной деятельности учащихся во многом зависит от позиции 

учителя. Характеристикой этой позиции являются: содержательная сторона активизации 

учебного процесса: подбор учебного материала, составление заданий, применение 

проблемного обучения, создание условий для систематической, частично-поисковой 

деятельности, создание положительно-эмоционального отношения учащихся к предмету, 

условия для самостоятельной познавательности учащихся и для индивидуально-

творческой деятельности, индивидуально-дифференцированная работа с учетом 

возможностей, способов мышления, ценностных ориентаций школьников. 

Одной из форм организации познавательной деятельности служат предметные 

недели. В школе реализуется в самых разнообразных формах внеклассная 

образовательная сфера, как общешкольная, так и классная. 

Все это в процессе организации учебной деятельности  предполагает: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 

живой диалог, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми участниками образовательных отношений, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организации их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, 

проведение музейных уроков; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию (квест, брейн-ринг, 

«Своя игра», «Что? Где? Когда?», «Мозговой штурм» и др); дискуссий, семинаров, 

которые дают возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога в 

атмосфере интеллектуальных, нравственных и эмоциональных переживаний, 

столкновение различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей решения 

проблемных ситуаций; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми и другим коммуникативным 

навыкам;  



 

 

  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация наставничества высокомотивированных и эрудированных учащихся 

над слабо мотивированными одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения.  

 
Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов:  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные 

на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у 

них навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 



 

 

  

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Внеурочная деятельность организуется по  следующим направлениям: 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности; 

формирование физически здорового человека; развитие 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья. 

Общекультурное 

Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей; формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций. 

Духовно-нравственное 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине; 

формирование гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, культуре своего народа. 

Общеинтеллектуальное 

Обогащение запаса учащихся языковыми 

знаниями; способствование формированию 

мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

Социальное 

Включение обучающихся в разнообразные 

значимые внутриклассные, внутришкольные, социально-

ориентированные дела и проекты, обеспечение 

предпосылок формирования активной жизненной 

позиции и ответственного отношения к деятельности. 

 

 Для  реализации  внеурочной  деятельности  в  школе  организована  оптимизационная  

модель внеурочной  деятельности.  Она  заключается  в  оптимизации  всех  внутренних  

ресурсов  школы  и предполагает,  что  в  ее  реализации  принимают  участие  все  

педагогические  работники    (классные руководители, педагог дополнительного 

образования, учителя - предметники). 

 Внеурочная деятельность состоит из регулярных внеурочных занятий и нерегулярных 

внеурочных занятий. 

По отдельным планам работают:  

 отряд ЮИД «Магистраль»; 

 школьный волонтѐрский отряд «Мой выбор»; 

 отряд юнармейцев «Память».   

 В целях реализации регионального проекта «Успех каждого ребѐнка» национального 

проекта «Образование»  разработана дополнительная образовательная программа «Хайтек 

– квантум». Работа  центра образования  «Точка роста».  

 Цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном». 

 Ведѐтся Культурный дневник школьника. 

 Реализация программ дополнительного образования. 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности:  
На групповом уровне:  

 Классный родительский комитет, Общешкольный родительский комитет и 

Управляющий совет школы, участвующие в управлении образовательной организацией 

и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 



 

 

  

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей.   

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

При школе работает Родительский патруль – дежурство родителей в вечернее 

время в выходные дни и каникулярное время.  

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

1. Органом ученического самоуправления школы является Совет старшеклассников, 

который возглавляет председатель. 

2. Членами Совета проводятся заседания, составляется план работы, ведутся 

протоколы заседаний. 

3. В состав Совета старшеклассников входят представители классных коллективов 7-

11 классов по 2 человека.  

4. Регламентирует деятельность Совета – Положение о Совете старшеклассников. 

5. Принимает участие в разработке годового плана работы школы; имеет право 

принимать участие в проведении малых педагогических советов, в внесении 

ответственных решений (объявлять благодарности, выносить взыскания). 

6. Основными направлениями деятельности Совета являются: 

 гражданско-патриотическое; 

 духовно-нравственное; 

 физкультурно - оздоровительное; 

 экологическое. 

7. Представители в Совет избираются классным собранием ежегодно в сентябре. 

8. Формы организации органов ученического самоуправления: заседания актива 

класса; заседания Совета старшеклассников. Работа в Совете ведѐтся по секторам:  



 

 

  

-патриотический; 

-библиотечный; 

-трудовой; 

-здоровья и гигиены; 

- культмассовый; 

-физкультурный; 

-информационный; 

-учебный; 

-старостат. 

  В каждом общешкольном мероприятии Совет является активным участником. 

  Актив класса (каждый сектор) ведѐт определѐнную работу, которая отражается в планах 

воспитательной работы каждого классного руководителя. 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего: 

«Мир профессий», проект «Профессии», «Быть собой», «Моѐ место в жизни. Кем я хочу 

стать?», «Жизненные ценности», «Труд красит человека», «Выдающиеся люди в 

различных сферах деятельности», «Познай себя. Кто я? Какой я?», «Правильный выбор 

профессии как первый шаг к построению карьеры», «Что день грядущий мне 

готовит…»,  «Выбери свою дорогу» и др. 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности. В процессе игр ученик получит представление о существующих 

профессиях, о новых профессиях и специальностях, которые будут востребованы на 

рынке труда; о профессиональных качествах человека, о навыках XXI века; о значении 

труда в жизни человека. Научатся: пользоваться различными источниками информации 

для изучения мира профессий и труда; ориентироваться в мире профессий; получат 

возможность оценить свои способности; 

 экскурсии на предприятия села, г.Калуги дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах, участие в акции «Выпускник года»; 

 организация на базе школы работы трудового отряда «Трудяги» по 

благоустройству школьной территории (ежегодно на летних каникулах), вовлечение 



 

 

  

учащихся в работу трудовых отрядов при сельском поселении с.Ульяново в летний 

период. Ежегодно, в лагере с дневным пребыванием детей при МОУ «Ульяновская 

СОШ», работают помощники воспитателей – учащиеся старших классов.   

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования 

(Анкетирование учащихся 9-х, 11 классов и их родителей с целью изучения 

профессионального самоопределения выпускников ОО Калужской области, выявления 

степени сформированности профессиональных намерений и мотивов выбора профессии 

«Анкета выпускника», тестирование «Тест по профориентации по методике академика 

Е.А.Климова»); 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов (проеКТОриЯ, 

Билет в будущее, Открытые уроки, Большая перемена), созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

 
3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в 

единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает 

преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы:  
На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума.  

 проводимые и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные 

состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих.  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

-Здравствуй, школа! 

-Осенины. 

-День учителя. 

-Новый год у ворот. 

-Под Рождественской звездой. 



 

 

  

-Масленица. Традиции русского народа. 

-Защитникам Отечества посвящается. 

-Мы помним, мы гордимся! 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

 церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации под Гимн 

Российской Федерации каждый учебный понедельник. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

3.8. Модуль  «Школьный музей» 

 В школе создан и работает школьный историко-краеведческий музей. 

 В комплексе все гражданско-патриотические проекты модуля «Музей» позволяют 

эффективно решать задачи:  

- воспитание у обучающихся высокой гражданско-социальной активности, патриотизма, 

противодействия идеологии экстремизма;  

- изучения истории страны и военно-исторического наследия Отечества, развитие 

краеведения, расширение знаний об истории и выдающихся людях «малой» родины;  

- развитие у обучающихся ответственности, принципов коллективизма, системы 

нравственных установок личности на основе присущей российскому обществу системы 

ценностей; 

 - формирования положительной мотивации обучающихся к прохождению военной 

службы и подготовке юношей к службе в Вооружѐнных Силах РФ;  

- укрепления физической закалки и физической выносливости. 

 Направления работы музея: 
1. Краеведение (история села, района, региона); 
2. История Великой Отечественной войны (величайшие битвы, военачальники, 



 

 

  

города-герои,  большие  и  маленькие  герои  страны и Калужского края, земляки – 

ветераны войны и труженики тыла, концентрационные лагеря, военное детство  и т. д.); 
3. Дни Воинской славы России; 
4. Они прославляли Россию! (о людях разных столетий и разных профессий); 
5. История школы; 
5. Знаменательные даты календаря (Жизнь и биография великих людей России, 

исторические события). 

 
Модуль 3.9. «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 
регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную 

галерею, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с 

распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); работа по 

Программе популяризации культурных мероприятий среди молодѐжи «Пушкинская 

карта». 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие города или села для углубленного 

изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших 

здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны;  

 турслет с участием команд, сформированных из детей других школ, 

включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного туризма, 

соревнование по спортивному ориентированию, конкурс туристской кухни, конкурс 

туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную 

эстафету. 

В школе проводятся: 

 экскурсии в природу; 

 походы выходного дня; 

 выездные экскурсии в музеи, учреждения культуры, монастыри Калужской 

области, в храмы района; 

 виртуальные экскурсии; 

 пешеходные экскурсии и практические занятия по отработке безопасного 

поведения на дороге, по разработке маршрута «Движения учеников «ДОМ-

ШКОЛА-ДОМ»; 

 экскурсии в школьном музее, районной картинной галерее, районном 

краеведческом музее. 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 



 

 

  

восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через 

такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия – информационные стенды по 

безопасности дорожного движения, по профориентации, планы эвакуаций; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.) – выпуск 

школьной газеты «Школьный редактор», выставка «Город мастеров»; 

 правильно организованная территория пришкольного участка  – это зоны 

отдыха, с учетом возраста, место для практических занятий и сезонных экскурсий. 

Благоустройство пришкольной территории - это создание эстетически и экологически 

привлекательного пространства возле школы, развитие творческих способностей детей, 

воспитание трудолюбия, формирование здорового образа жизни. 

- Акция «Аллея выпускников», посадка деревьев (или кустарников); 

- Акция «Цветочная рассада», 

- Акция «Дерево Победы», 

- Оформление тематических клумб «Цветник «Парадный», «Клумба Победы» 

(Вечный огонь, георгиевская ленточка), «Солнечная поляна»; 

  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить 

свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

 

3.11. Модуль «Библиотека- территория воспитания» 
  В МОУ «Ульяновская СОШ» особую роль в воспитании подрастающего поколения 

играет школьный информационно-библиотечный центр. Библиотека – место 

психологической разгрузки, где царит домашняя, дружественная обстановка. Она должна 

быть открыта навстречу каждому читателю. Библиотека в школе – это место 

неформального общения. Школьная библиотека - это особая среда развития детей, в 

которой происходит воспитание культуры личности. Школьная библиотека – место, где 

ребенок может осуществить свое право на культурное, интеллектуальное и творческое 

развитие личности, право на специализированную помощь в образовании.  

На общешкольном уровне:  
-проведение конкурсов чтецов поэзии и прозы произведений лирических и прозаических, 

посвящѐнных круглым датам писателей и поэтов;  

-организация фотовыставок юбилейных книг, рисунков к юбилейным произведениям; 

- проведение книжных выставок.  

На классном уровне:  
- проведение рейдов по внешнему виду учебников; 



 

 

  

-проведение праздника «Посвящение в читатели» для первоклассников;  

-работа с представителями библиотечного сектора; 

- проведение библиотечных уроков (во взаимодействии с музейными уроками, в том 

числе).  

На индивидуальном уровне:  
- индивидуальные консультации по выбору чтения;  

- оказание помощи в самоподготовке к исследовательской деятельности, что способствует 

познавательной активности, умению выделять главное, существенное;  

- оказание помощи в подготовке проекта по литературе. 

  И одной из самых главных задач всегда будет на первом месте научить ребенка 

чувствовать, радоваться или огорчаться вместе с героем книги, и любви к книге. Как 

показывает статистика, нынешние взрослые не читают своим детям, и это огромная 

проблема.  

  В работе школьной библиотеки можно выделить несколько факторов, способствующих 

формированию активной читательской деятельности, готовности ребенка творить, 

реализовать свой творческий потенциал.  

• Фактор времени. Библиотекарь и ребенок находятся рядом достаточно долго, что 

позволяет наблюдать за развитием ребенка. 

 • Личностный фактор. Отношения библиотекаря и ребенка складываются на личностном 

уровне.  

• Фактор сотрудничества. Библиотекарь работает в контакте с другими учителями, что 

позволяет видеть в ребенке не только читателя, но и ученика. 

   Школьная библиотека является сегодня необходимым звеном образовательной и 

воспитательной среды, способная активизировать творческую деятельность детей и 

взрослых. В то же время она является более демократичным учреждением, чем школа. И 

формы организации работы библиотеки могут быть разные, ориентированные на 

разновозрастные группы обучающихся. 

 

3.12 Модуль «Безопасность» 

  Основной целью формирования у обучающихся здорового и безопасного образа жизни, 

экологической культуры является формирование у обучающихся ценностного отношения 

к собственному здоровью и собственной безопасности, основанного на знании прав и 

обязанностей, своих потребностей, особенностей развития, и выработанного в процессе 

занятий, индивидуального способа здорового образа жизни.  
  Деятельность по формированию у обучающихся экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни, формированию личных убеждений, качеств и 

привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни включает 

несколько направлений: 
 - организация физкультурно-спортивной и оздоровительной  просветительской и 

методической работы, профилактическая работа с участниками образовательного 

процесса;  
- разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, 

алкоголизма, наркомании, токсикомании, суицидального поведения обучающихся, 

осуществление систематической работы с обучающимися «группы риска». 
 На внешнем уровне:  
 встречи со специалистами различных служб и ведомств по вопросам профилактики; 
  привлечение возможностей других учреждений и организаций: ПЧ, лечебных 

учреждений и др. Занятия в кружках и секциях Центра развития творчества детей и 

юношества.  

На школьном уровне:  
 проведение спортивных соревнований: «Веселые старты», Дни здоровья, 

легкоатлетический кросс, соревнования, эстафеты, спортивные конкурсы, лыжные гонки;  



 

 

  

 мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом; 
 мероприятия по ПБ, ПДД, ТБ;  
 мероприятия по формированию правовых знаний; 
 психологические тренинги; 
 использование информационных ресурсов сети Интернет, организация виртуальных 

экскурсий, бесед, лекций, диспутов и круглых столов. 
 На индивидуальном уровне:  
 индивидуальная работа с детьми и подростками;  
 профилактические акции;  
 привлечение подростков к шефской помощи младшим школьникам. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие.  
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 



 

 

  

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьного музея; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

 

4. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы в МОУ «Ульяновская СОШ» направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

в освоении основной образовательной программы основного общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального 

общего образования являются преемственными. Программа коррекционной работы 

основного общего образования  обеспечивает: 

— создание специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Цели коррекционной работы с обучающимися при получении основного общего 

образования: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законными 

представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

основных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего 

образования. 

Приоритетными направлениями программы при получении основного общего 

образования становятся формирование социальной компетентности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности 

для самореализации в обществе. 

Задачи: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 



 

 

  

с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

— определение особенностей организации образовательной деятельности и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора школы; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами программы основного общего образования: программой 

развития универсальных учебных действий у обучающихся при получении основного 

общего образования, программой профессиональной ориентации обучающихся при 

получении основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-

компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

— Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах 

ребѐнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребѐнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 



 

 

  

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные организации, классы (группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы при получении основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие еѐ основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного 

процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психофизического развития; 

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии 

с его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

основного общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 



 

 

  

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному 

и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Механизмы реализации программы 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательной деятельности. Такое 

взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребѐнка. 

 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает  получение образования  в 



 

 

  

общеобразовательном классе по общей образовательной программе основного общего 

образования или по индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) 

дистанционной форм обучения. Варьируется степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятиях; 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога и др. 

Кадровое обеспечение 

 Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательного учреждения. В текущем учебном году на уровне 

основного общего образования обучается 2 ребѐнка – инвалида.  

Информационное обеспечение 

В МОУ «Ульяновская СОШ»  создана информационная образовательная среда, 

имеется оборудование для дистанционного обучения детей, имеющих трудности в 

передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данной уровне общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 



 

 

  

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько 

успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение 

жизненно значимых компетенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных 

условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

 овладение навыками коммуникации;  

 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

 

 

 

 

Жизненно значимые 

компетенции 

Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способности 

вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения и 

созданию специальных условий 

для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации 

обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 

можно и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными средствами в 

разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи 

при проблемах в жизнеобеспечении – это нормально и 

необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему 

за помощью, точно описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, умение объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о специальной 

помощи. 



 

 

  

Овладение социально-бытовыми 

умениями, используемыми в 

повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности и независимости в быту 

и помощи другим людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания: дома и в школе. 

Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 

Умение принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность в каких-то областях домашней жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, в 

расписании занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные повседневные 

школьные дела и принимать в них посильное участие, 

брать на себя ответственность. 

Понимание значения праздника дома и в школе, того, что 

праздники бывают разными. 

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и проведении 

праздника 

Овладение навыками 

коммуникации 

Умение решать актуальные жизненные задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели 

(вербальную, невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, 

завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся 

может использовать коммуникацию как средство 

достижения цели. 

Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. 

Умение принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями 

и планами с другими людьми 



 

 

  

Дифференциация и осмысление 

картины мира и еѐ временно-

пространственной 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адекватность бытового поведения обучающегося с точки 

зрения опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их функциями, 

принятым порядком и характером ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и школы: двор, лес, 

речка, достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий 

и путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка 

общественного и уклада собственной жизни в семье и в 

школе, соответствовать этому порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность. 

Осмысление своего социального 

окружения и освоение 

соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных 

ролей  

Умение адекватно использовать принятые в окружении 

обучающегося социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение. 

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях 

с людьми разного статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и 

требованиях, быть благодарным за проявление внимания и 

оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта. 

Расширение круга освоенных социальных контактов. 

 

 

 



 

 

 

 

I. Организационный раздел 

1. Учебный план основного общего образования 

 на 2023-2024 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов    Всего  

7 8    9    

1. Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 3 3 10 

Литература 2 2 3 7 

Родной язык и родная 

литература 

Русский родной язык 1 1  2 

Литературное чтение на 

русском  языке 

    

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 9 

Математика и  

информатика 

Математика     

Алгебра 3 3 3 9 

Геометрия 2 2 2 6 

Информатика  1 1 1 3 

Общественно научные 

предметы 

История  2 2 2,5 6,5 

Обществознание  1 1 1 3 

География  2 2 2 6 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  2 2 3 7 

Химия   2 2 4 

Биология  2 2 2 6 

 

Искусство 

Музыка  1   1 

ИЗО 1 1  2 

Технология  Технология  1 1  2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 1 3 

Физическая культура 3 3 3 9 

Итого   32 32 31,5 95,5 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы, курсы, модули по выбору: - 1 1,5 2,5 

 Черчение   1 1 

 Химия   1  1 

 История Калужского края   0,5 0,5 

Всего   32 33 33 98 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 33 98 

Учебные недели 34 34 34 102 

Всего учебных часов на учебный период 1088 1122 1122 3332 

Курсы внеурочной деятельности 

Разговоры о важном 1 1 1 3 

Россия - мои горизонты 1 1 1 3 

Географический мир   1 1 

Юный обществовед   1 1 

Биология в вопросах и ответах   1 1 

Юный экспериментатор (ТР)  1  1 

Математика вокруг нас   1 1 

Биологический практикум (ТР)  1  1 

Юный исследователь (ТР) 1   1 



 

 

 

 

Химия занимательная и сложная   1 1 

Код будущего   1 1 

Итого на реализацию курсов внеурочной 

деятельности 

3 4 8 15 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану  основного общего образования  

МОУ «Ульяновская СОШ»  на 2023 - 2024 учебный год. 

 

Учебный план основного общего образования - нормативный документ, определяющий  

максимальный объѐм учебной нагрузки,  распределение учебного времени, отводимого на 

изучение  учебных предметов обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам. 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ №1879 от 17.12.2010 г  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г.№ 1897 в ред. от 31.12.2015г. «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования».   

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189, зарегистрированы в Минюсте РФ 3 

марта 2011г. №19993). 

 Устав образовательного учреждения 

Учебный план разработан на основе примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (вариант 1) с целью преемственности между уровнями 

начального и основного общего образования и обеспечивает преподавание и изучение 

предметов на государственном русском языке Российской Федерации. 

6-9 классы работают в следующем режиме: 

 продолжительность учебного года на уровне основного общего образования 

составляет 34 недели; 

 продолжительность учебной недели - 5 дней; 

 учебный год разбивается на четверти, разделенные каникулами. Сроки и 

продолжительность каникул школа устанавливает с учетом рекомендаций отдела 

образования МР «Ульяновский район» и согласно Уставу школы. 

В учебный план  входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

 Русский язык и литература (русский язык, литература); 

 Родной язык и родная литература (родной (русский)  язык).   

 Иностранные языки (английский язык или немецкий язык по выбору обучающихся) 

 Математика и информатика (алгебра, геометрия, информатика); 

 Общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России  

 Естественно-научные предметы (физика, химия, биология); 

 Искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 Технология (технология); 

 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ, физическая 

культура). 



 

 

 

 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений включает предметы, учебные курсы, обеспечивающие 

образовательные потребности и  интересы  обучающихся. 

Цель основного общего образования: осуществление образовательного перехода от 

младшего школьного к подростковому возрасту, обеспечивающего постепенный переход 

обучающихся с одного уровня образования на другой. 

Учебным планом МОУ «Ульяновская СОШ» предусмотрено следующее распределение 

части, формируемой участниками образовательных отношений: 

в 8-х классах 

 на увеличение учебного предмета «Химия» - 1 час в неделю с целью осознанного 

овладения основ химической грамотности и приобретения опыта использования 

различных методов изучения веществ; 

 

в 9-х классах: 

 с целью приобщения школьников к графической культуре совокупности 

достижений человечества в области освоения графических способов передачи  

информации введено изучение предмета «Черчение»; 

 на учебный курс «История Калужского края» - 0,5 часа в неделю  

 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация учащихся - это совокупность мероприятий, позволяющих 

установить соответствие индивидуальных образовательных достижений учащихся МОУ 

«Ульяновская СОШ»»  планируемым результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования на момент окончания  учебного года. 

промежуточная аттестация регулируется  Положением о формах, периодичности, порядке 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся.  

Формы проведения аттестации: 

 по всем предметам и курсам учебного плана формы  промежуточной аттестации 

выбирает учитель-предметник. 

   Формой промежуточной аттестации по элективным курсам  является зачет.    

 В 9 классе допуском к государственной итоговой аттестации является устное 

собеседование по русскому языку.   

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МОУ «Ульяновская СОШ» на 2023-2024 учебный год. 

 

1. Продолжительность учебного года 
 

Начало 2023-2024 учебного года – 1.09.2023 г. 

Продолжительность учебного года: в 1классах – 33 недели; 

                                                              во всех остальных классах  – 34 недели. 

Окончание учебного года: для 1-8-х, 10 классов - 26.05.2024 г;  в 9, 11 классах –  

         в зависимости от расписания государственной итоговой аттестации. 
 

2. Продолжительность учебных периодов 

 



 

 

 

 

Учебный год делится на  уровнях начального общего и основного общего образования 

на 4 четверти: 

1 четверть – 1.09.2023 – 27.10.2023; 

2 четверть – 6.11.2023 – 30.12.2023; 

3 четверть – 09.01.2024 – 24.03.2024; 

4 четверть – 03.04.2024 – 26.05.2024; 

                      03.04.2023 –  в зависимости от расписания ГИА (для 9-х, 11 классов) 
 

На  уровне среднего общего образования учебный год делится на 2 полугодия: 

1 полугодие – 01.09.2023 – 30.12.2023; 

2 полугодие – 09.01.2024 – 26.05.2024 (для 10 классов) 

                          09.01.2024 – в зависимости от расписания ГИА (для 11 класса). 

 

3. Сроки и продолжительность каникул 
 

Осенние каникулы: с 28.10.2023 по 05.11.2023; 

Зимние каникулы:   с 31.12.2023 по 08.01.2024; 

Весенние каникулы: с 25.03.2024 по 02.04.2024. 

Дополнительные каникулы для первоклассников: с 18.02.2024 по 25.02.2024 

 

 

4. Режим работы  
 

Учебные занятия проводятся в первую смену, начинаются в 9.00 утра. Проведение 

«нулевых» уроков  не допускается. В воскресенье и в праздничные дни  

МОУ «Ульяновская СОШ» не работает.  

Расписание звонков:                                 

                                     1 урок     9.00 – 9.40                               

                                      2 урок     9.50 – 10.30                             

                                      3 урок     10.50 – 11.30                           

                                      4 урок     11.50 – 12.30                           

                                      5 урок     12.50 – 13.30                          

                                      6 урок     13.40 – 14.20 

                                     7 урок      14.30 – 15.10                         

Продолжительность дополнительных индивидуальных консультаций, занятий 

(факультатив, кружок, секция) – 30-40 минут, с  перерывом между обязательными и 

дополнительными занятиями 30 минут. 
 

5. Регламентирование образовательной деятельности 

на неделю 

 
Продолжительность учебной недели  – 5 дней. 
 

6. Промежуточная аттестация обучающихся 
 

Промежуточная аттестация обучающихся 2 - 8, 10 классов проводится в рамках 

учебного года с 05.05.2024 по 25.05.2024 года. 

 

7. Государственная итоговая аттестация 

 



 

 

 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9, 11 классов проводится за 

рамками учебного года в мае-июне 2024 года. Сроки проведения государственной 

итоговой аттестации устанавливаются Министерством образования и науки 

Российской  Федерации. 

 

3. План внеурочной деятельности основного общего образования  

МОУ «Ульяновская СОШ»  
  План    внеурочной  деятельности  является  частью  образовательной  программы 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Ульяновская средняя 

общеобразовательная школа». Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС 

ООО следует понимать образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  формах,  

отличных  от  классно-урочной,  и направленную  на  достижение  планируемых  

результатов  освоения  основной  образовательной программы основного общего 

образования.   

Цель внеурочной деятельности:   
 - Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учѐбы время;   

 - Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с сформированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив.    

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:     

 Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить 

гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать 

привычку к закаливанию и физической культуре;   

 Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 

ценностей  мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному 

выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического 

мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных 

ценностей в жизненной практике;   

  Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности:  - трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, 

развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.  

  Общеинтеллектуальное  направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную  активность, любознательность;  

 Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков.  

 Внеурочная деятельность   организуется  через следующие  формы:   

- Экскурсии;  

- Кружки;   

- Секции;  

- Конференции;  



 

 

 

 

- Олимпиады; 

- Соревнования; 

- Конкурсы;  

-Фестивали;   

-Поисковые и научные исследования;  

- Общественно-полезные практики.    

 Для  реализации  внеурочной  деятельности  в  школе  организована  оптимизационная  

модель внеурочной  деятельности.  Она  заключается  в  оптимизации  всех  внутренних  

ресурсов  школы  и предполагает,  что  в  ее  реализации  принимают  участие  все  

педагогические  работники    (классные руководители, педагог-библиотекарь, педагог-

психолог, учителя по предметам).   

 Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и  с учѐтом 

общего количества  часов  недельной  нагрузки  по  внеурочной  деятельности,  а  так  же  

с  учѐтом   необходимости разгрузки последующих учебных дней.    

 Внеурочная  деятельность  для  учащихся  6-9-х  классов  осуществляется  в  соответствии  

с учебным планом  и расписанием занятий. Внеурочная деятельность состоит из 

регулярных внеурочных занятий и нерегулярных внеурочных занятий. Для учащихся 6-9-

х классов  количество часов в неделю составляет до 10 часов. Продолжительность занятий 

внеурочной деятельности в 6-9-х  классах, составляет 40 минут.   Начало  занятий  

внеурочной  деятельности,  осуществляется  с  понедельника  по  субботу  во вторую 

половину дня по окончании учебного процесса, в соответствии с расписанием.    

 План  внеурочной  деятельности   определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объѐм внеурочной деятельности (до 1750 часов за пять лет обучения) с  

учѐтом  интересов  обучающихся  и  возможностей  образовательной организации.   

 

План организации и реализации внеурочной деятельности  

Направление: спортивно - оздоровительное 

Регулярные внеурочные занятия 

Форма Класс  Кол-во 

часов в 

неделю 

Ответственные  

Классные часы и иные 

внутриклассные мероприятия 

7-9 По плану 

работы 

классных 

руководи

телей 

Классные руководители 

Спортивные секции: волейбол, 

баскетбол  

7-9 4 Крылова М.А. 

Нерегулярные внеурочные занятия 

Форма Класс  Ориенти

ровочное 

время 

проведен

ия 

Ответственные 

Игры на свежем воздухе 7-9 Сентябрь Крылова М.А. 

Неделя здоровья 7-9 Сентябрь  Крылова М.А., классные 

руководители 

Осенний легкоатлетический 

кросс 

7-9 Сентябрь Крылова М.А. 

Поход выходного дня 7-9 Сентябрь Классные руководители 



 

 

 

 

«Дорожный этикет» - 

викторина по ПДД 

7-9 До 09.09 Трошина О.И. 

Неделя безопасности 7-9 02.09- 

08.09 

Классные руководители, 

Трошина О.И., Уколова Е.В. 

Мини – футбол 7-9  18.09 – 

25.09 

Крылова М.А. 

 Соревнования по шахматам 7-9 04.10 – 

18.10 

Крылова М.А. 

Практическое занятие «Оказание 

первой помощи пострадавшим на 

пожаре» 

7-9 Октябрь  Мед.сестра, Трошина О.И., 

Уколова Е.В. 

Конкурс плакатов «Мы выбираем 

жизнь!» 

7-9 Ноябрь  Совет старшеклассников, 

Мурашова Л.А. 

Соревнование по баскетболу 7-9 19.10-

02.11 

Крылова М.А. 

Спортивная игра «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

7-9 Декабрь  Крылова М.А. 

Поход выходного дня 7-9 Декабрь Классные руководители 

Акция «Красная лента» 7-9 01.12 Отряд «Мой выбор» 

Встреча с инспектором ГИБДД 

«Если подкралась беда» 

7-9 Январь Трошина О.И. 

Поход выходного дня «Зимние 

забавы» 

7-9 Январь  Классные руководители 

Агитбригада «Спорт против 

вредных привычек» 

7-9 Январь  Отряд волонтѐров «Мой 

выбор» 

Лыжные гонки «Зимний 

фестиваль» 

7-9 Январь-

февраль 

Крылова М.А. 

Соревнования по волейболу 7-9 Февраль-

март 

Крылова М.А. 

Всемирный день здоровья 7-9 07.04 Классные руководители 

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

7-9 30.04 Учителя ОБЖ 

День ГО 7-9 26.04 ЗДВР, учителя ОБЖ 

Президентские состязания 5-9 (по 

жребию) 

 Крылова М.А. 

Спортивный праздник «Самые 

сильные и ловкие» 

7 Апрель  Крылова М.А. 

Президентские спортивные игры 7-9  Крылова М.А. 

Соревнование по лѐгкой атлетике 7-9 Апрель  Крылова М.А. 

Туристический поход 7-9 Июнь  Уколова Е.В. 

Игра «Зарница. Орлѐнок» 7-9 Май  Крылова М.А. 

Направление: духовно - нравственное 

Регулярные внеурочные занятия 

Форма Класс  Кол-во 

часов в 

неделю 

Ответственные  

Разговоры о важном 7-9 8  Классные руководители 



 

 

 

 

Классные часы и иные 

внутриклассные мероприятия 

7-9 По плану 

работы 

классных 

руководи

телей 

Классные руководители 

Нерегулярные внеурочные занятия 

Форма Класс  Ориенти

ровочное 

время 

проведен

ия 

Ответственные 

Экскурсия в районный 

краеведческий музей 

7 Сентябрь Классные руководители 

Урок знаний «Россия – страна 

возможностей» 

7-9 01.09 Классные руководители 

День Бородинского сражения 

русской армии под 

командованием М.И.Кутузова с 

французской армией 210 лет 

7-9 07.09 Классные руководители 

Выставка рисунков «Дети  против 

террора» 

7-9 03.09 Бычина Д.О. 

Календарь православных 

праздников 

7-9 Октябрь Башилова В.И. 

Акция «Милосердие» 7-9 Октябрь Классные руководители, 

ЗДВР 

Экскурсия в монастырь «Спаса 

Нерукотворного Пустынь» 

7-9 В течение 

года 

Башилова В.И., классные 

руководители 

Экскурсия в храм Воскресения 

Христова 

7-9 В течение 

года 

Башилова В.И. 

Митинг «День Неизвестного 

солдата» 

7-9 03.12 ЗДВР 

Музейный урок «Герои ВОВ - 

ульяновцы» 

7-9 09.12 Уколова Е.В. 

Акция «Я гражданин России» Учащиес

я 14 лет 

12.12 ЗДВР 

Книжная выставка, конкурс 

поделок и рисунков «Рождество 

Христово» 

7-9 11.01 Башилова В.И. 

Смотр патриотической песни 7-9 21.02 Бычина Д.О. 

Участие в районном митинге, 

посвящѐнном Дню защитника 

Отечества 

7-9 21.02 Волонтѐры  

Праздник  «Масленица. Традиции 

русского народа» 

7-9 20.02-

26.02 

Башилова В.И. 

Урок-праздник «Книга книг» 7-9 Март  Башилова В.И. 

Экскурсия в монастырь Оптина 

Пустынь 

7-9 В течение 

года 

Башилова В.И., классные 

руководители 



 

 

 

 

Праздник  «День любви и 

радости» конкурс поделок и 

рисунков 

7-9 Апрель  Башилова В.И. 

Презентация – викторина «В 

космических далях» 

7-9 До 12.04 Совет старшеклассников, 

Мурашова Л.А. 

День российского 

парламентаризма 

7-9 27.04 Учителя обществознания и 

истории 

КТД  «Память за собой позови» 7-9 06.05  Совет старшеклассников, 

Мурашова Л.А. 

Живая нить русского слова (День 

славянской письменности и 

культуры)  

7-9 24.05   Башилова В.И., ЗДВР 

Направление: социальное 

Регулярные внеурочные занятия 

Форма Класс  Кол-во 

часов в 

неделю 

Ответственные  

Классные часы и иные 

внутриклассные мероприятия 

7-9 По плану 

работы 

классных 

руководи

телей 

 

Нерегулярные внеурочные занятия 

Форма Класс  Ориенти

ровочное 

время 

проведен

ия 

Ответственные 

Акция «Милосердие» 7-9 октябрь  Мурашова Л.А. 

Трудовой десант 7-9 Сентябрь  Совет старшеклассников, 

Мурашова Л.А. 

Акция «Свеча памяти» 7-9 17.09 Волонтѐры  

Акция «Молодѐжь за мир» 7-9 Сентябрь Волонтѐры 

Экскурсия в пожарную часть 7-9 Апрель   Трошина О.И. 

Наблюдения за птицами 7-9 Октябрь  Осипова С.Б., Корнеева Т.В. 

Проект «Мои права» 

 

8-9 Октябрь  Уколова Е.В. 

Акция «Я гражданин России» 7-8 12.12 Мурашова Л.А. 

Акция «Последняя добрая неделя 

года» 

7-9 28.12 – 

30.12 

«ПроSTO мы» Крайнов А.А., 

Ерошкина С.Е. 

Творческая мастерская Деда 

Мороза «Сказка каждому нужна» 

7-9 декабрь Классные руководители 

Экскурсия в заповедник 

Калужские засеки  

7-9 Январь  Кл.рук. 

Акция «Подкорми птиц зимой» 7-9 Январь  Учителя биологии 

Акция «Вы служите, мы вас 

подождѐм» 

7-9 До 10.02 Совет старшеклассников, 

Мурашова Л.А. 

Акция «Ветеран живѐт рядом» 7-9 22.02 Совет старшеклассников, 

Мурашова Л.А. 



 

 

 

 

Районный митинг, посвящѐнный 

Дню защитника Отечества 

7-9 22.02 Совет старшеклассников, 

Мурашова Л.А.  

Выпуск общешкольной газеты 7-9 По 

графику 

Кл.рук. 

Беседа инспектора ПДН «Как 

защитить себя» 

7-9 март Мурашова Л.А. 

Конкурс поделок, рисунков «Мы 

ждѐм тебя, птица» 

7-9 До 30 

марта 

Бычина Д.О. 

Марш парков 7-8 Апрель  Учителя биологии 

Трудовой десант 6-9 Апрель  Классные руководители 

Акция «Ветеран живѐт рядом» 7-9 08.05 Совет старшеклассников, 

Мурашова Л.А. 

Митинг «Праздник со слезами на 

глазах» 

7-9 09.05 Администрация  

Проект «Лучшая клумба» 7-9 15.05 Совет старшеклассников, 

Мурашова Л.А. 

Направление: общеинтеллектуальное 

Регулярные внеурочные занятия 

Форма Класс  Кол-во 

часов в 

неделю 

Ответственные  

Кружок «Юный исследователь» 7 1 Осипова С.Б. 

Кружок «Химия занимательная и 

сложная» 

9 1 Осипова С.Б. 

Кружок «Юный экспериментатор» 8 1 Трошина О.И. 

Кружок «Удивительные 

животные» 

7 1 Корнеева Т.В. 

Хайтек-квантум 7-9 2 Крайнов А.А. 

Классные часы и иные 

внутриклассные мероприятия 

7-9 По плану 

работы 

классных 

руководи

телей 

 

Нерегулярные внеурочные занятия 

Форма Класс  Ориенти

ровочное 

время 

проведен

ия 

Ответственные 

Проект «Мои детские слова»  7 Сентябрь Учителя русского языка и 

литературы 

Предметные олимпиады 

(школьный этап) 

7-9 Сентябрь Руководители ШМО 

Проект «Диалог с текстом»  7 Сентябрь Учителя русского языка и 

литературы 

Предметные олимпиады 

(школьный этап) 

7-9 Октябрь  Руководители ШМО 

 Проект «Нобелевские лауреаты в 

области физики»  

7 Октябрь  Учителя физики 



 

 

 

 

Проект «Жизнь, быт и традиции 

русской деревни», «Имена на 

карте России» 

8 1 

четверть 

Учитель географии 

Проект «Охраняемые территории 

своей местности», «Оценка 

населением экологической 

ситуации своей местности» 

9 1 

четверть 

Учитель географии 

Интеллектуальный марафон 

«Лошади и всадники» 

7-9 Ноябрь  Учителя физики 

Проект «Виды обращений в 

России» 

7 Ноябрь Учителя русского языка и 

литературы 

Проект «Выступление о бардах»  7 Ноябрь Учителя русского языка и 

литературы 

Математический КВН 7-9 Декабрь  Учителя математики 

Проект «Новый год и 

безопасность» 

7-9 Декабрь Трощина О.И. 

Проект «Симметрия в природе»  7 Январь  Учителя математики 

Конкурс на лучшее чтение 7-9 Январь  Учителя русского языка и 

литературы 

Литературный вечер 7-9 Февраль  Учителя русского языка и 

литературы 

Литературная игра «Путешествие 

по книгомаршрутам» 

7-9 Февраль Учителя русского языка и 

литературы 

 Проект «Давление и его влияние 

на человека»  

7 Март  Учителя физики 

Презентация «Космические улицы 

Калуги» 

7-9 Апрель  Совет старшеклассников, 

Мурашова Л.А.  

КВН «Пернатые друзья» 7 Апрель  Учителя биологии 

Интеллектуальный марафон 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

7-9 Апрель  Трошина О.И. 

Проект «Созвездия в 

координатах»  

7 Апрель  Учителя математики 

 Проект «Тайны давления»  7 Апрель  Учителя физики 

Проект «Экологические проблемы 

использования АЭС» 

9 Апрель  Учителя физики 

 Проект «Рычаги в быту и живой 

природе»  

7 Май  Учителя физики 

Проект «Источники энергии 

Солнца и звѐзд» 

9 Май  Учителя физики 

Проект «Вероятность и мы» 9 Май  Учителя математики 

Направление: общекультурное 

Регулярные внеурочные занятия 

Форма Класс  Кол-во 

часов в 

неделю 

Ответственные  

Хор «Секунда» 7-9 2 Бычина Д.О. 

Музыкальный театр «Мудрые 7-9 2 Бычина Д.О. 



 

 

 

 

сказки» 

Классные часы и иные 

внутриклассные мероприятия 

7-9 По плану 

работы 

классных 

руководи

телей 

 

Нерегулярные внеурочные занятия 

Форма Класс  Ориенти

ровочное 

время 

проведен

ия 

Ответственные 

Выставка цветочных композиций 

«Вальс цветов» 

7-9 06.09 Бычина Д.О., Совет 

старшеклассников 

Конкурс рисунков «Осеннее 

настроение»  

 

7 Сентябрь  Бычина Д.О. 

Конкурс «Самый поющий класс» 7 Октябрь  Бычина Д.О. 

Праздник  «Новогодний хоровод» 

 

7-9 30.12 Классные руководители 

Конкурс поделок и рисунков 

«Рождество Христово» 

7-9 11.01 Башилова В.И. 

Конкурс рисунков «Я тебя 

никогда не забуду» 

7-9 До 15.02 Бычина Д.О. 

Концерт «С Днѐм защитника 

Отечества» 

 

7-9 К 23 

февраля 

Совет старшеклассников, 

Мурашова Л.А.  

Концертная программа «С 8 

марта» 

7-9 К 8 марта Совет старшеклассников, 

Мурашова Л.А. 

Выставка рисунков «Мой 

любимый комнатный цветок» 

7-9 Март  Башилова В.И. 

Концертная программа «День 

семьи» 

 

7-8 Май  Мурашова Л.А. 

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности. 

Спортивно-оздоровительное направление:  

- понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека; 

 - осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье; 

 - умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, позволяющих 

сохранить и укрепить здоровье;  

- способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность самостоятельно 

поддерживать свое здоровье;  

- сформированное представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре.  

Духовно-нравственное направление: 

 - осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, своему 

народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным 



 

 

 

 

традициям, старшему поколению;  

- сформированная гражданская компетенция;  

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе 

этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп;  

- уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 - знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

Общеинтеллектуальное направление:  

- осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной деятельности и 

творчеству;  

-сформированная мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально -

познавательной и научно- практической деятельности;  

- сформированные компетенции познавательной деятельности: постановка и решение 

познавательных задач; нестандартные решения, овладение информационными 

технологиями (поиск, переработка, выдача информации);  

- развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения;  

 - способность учащихся самостоятельно продвигаться в своем развитии, выстраивать 

свою образовательную траекторию. 

 Общекультурное направление:  

- понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том числе 

этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп; 

 - понимание и осознание эстетических и художественных ценностей отечественной 

культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 - способность видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей;  

- сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе;  

- сформированная потребность повышать свой культурный уровень; потребность 

самореализации в различных видах творческой деятельности;  

- знание культурных традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

Социальное направление:  
- овладение социальными знаниями (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), понимание 

и осознание социальной реальности и повседневной жизни;  

- сформированные позитивные отношения школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), сформированное 

ценностное отношение к социальной реальности в целом;  

- достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального 

опыта, получение школьником опыта и навыков самостоятельного социального действия; 

- сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная мобильность; 

- умение коммуникативно взаимодействовать с окружающими людьми, овладение 

социокультурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения;  

- ценностное отношение к окружающей среде, природе; людям; потребность 

природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, 

социально значимой деятельности.     

Календарный план воспитательной работы 
 



 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МОУ «УЛЬЯНОВСКАЯ СОШ»  

НА 2023 - 2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 
 

СЕНТЯБРЬ 

«Внимание-дети!» 

День знаний. Торжественная линейка 7-9 1 сентября ЗДВР 

Урок знаний «Россия – страна 

возможностей» 

7-9 1 сентября Классные руководители 

День окончания Второй мировой войны 7-9 3 сентября Классные руководители 

210 лет со дня Бородинского сражения 7-9 7 сентября Классные руководители 

Международный день распространения 

грамотности 

7-9 8 сентября ЗДВР, 

классные руководители 

175 лет со дня рождения русского 

учѐного, писателя К.Э.Циолковского 

(1857-1935) 

7-9 17  Классные руководители 

ОКТЯБРЬ 

«Жизнь дана на добрые дела» 

День пожилых людей: 

Акция «Спешите делать добро» 

(поздравление ветеранов 

педагогического труда – изготовление 

открыток), 

«А ну-ка бабушки и дедушки!» - 

открытки и подарки своим родным 

бабушкам и дедушкам. 

7-9 1 октября 

 

Классные руководители, 

ЗДВР 

Международный день музыки 7-9 1 Бычина Д.О. 

День учителя – праздничный концерт 

(КТД) 

7-9 5 октября ЗДВР, Бычина Д.О. 

День отца в России. Мероприятия ко 

дню отца «Мой папа самый лучший» 

7-9 16 Классные руководители 

НОЯБРЬ 

Месячник «Правовых знаний и профилактики правонарушений» 

День народного единства (КТД) 7-9 4 ноября Мурашова Л.А.,  

Трошина О.И. 

День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России. Минута 

молчания  

7-9 8 ЗДВР 

День победного окончания Великого 7-9 11 ноября Классные руководители, 



 

 

 

 

стояния на реке Угре учителя истории 

Международный день толерантности 7-9 16 ноября Классные руководители 

День начала Нюрнбергского процесса 9 20 Учитель истории 

День матери в России. Мероприятия ко 

дню матери «Святость материнства» 
7-9 27 ноября Классные руководители, 

ЗДВР, Бычина Д.О. 

День Государственного герба 

Российской Федерации 

7-9 30 Классные руководители 

ДЕКАБРЬ 

«Новый год у ворот!» 

День добровольца (волонтѐра) в России 7-9 5 декабря волонтѐрский отряд «Мой 

выбор» 

Международный день художника 7-9 8 Бычина Д.О. 

День Конституции Российской 

Федерации 

7-9 12 Классные руководители 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах РФ 

7-9 25 Классные руководители 

Конкурс новогоднего оформления 

кабинетов 

7-9 декабрь ЗДВР,  

классные руководители 

Новогодний карнавал (КТД) 7-9 30 Бычина Д.О., Чуркина 

Н.А., администрация 

школы 

ЯНВАРЬ 

«Истоки народных традиций» 

«Под Рождественской звездой» – 

литературно-музыкальная композиция 

7-8 январь ЗДВР, Башилова В.И., 

Бычина Д.О. 

Мероприятия «Памяти жертв 

Холокоста» 

7-9 27  ЗДВР,  

классные руководители 

ФЕВРАЛЬ 

«Герои моей страны» 

Акция «Вы служите, мы вас подождѐм!» 7-9 1-7 февраля ЗДВР, классные 

руководители 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества. 

7-9 15 февраля ЗДВР, классные 

руководители 

Масленица. Традиции русского народа   7-9 20 – 26 февраля Башилова В.И., ЗДВР 

Международный день родного языка 7-9 21 Учителя русского языка и 

литературы 

Мероприятия, посвящѐнные Дню 

защитника Отечества (спортивные 

мероприятия, КТД, уроки Мужества) 

7-9 23 февраля Учитель физической 

культуры, Кистанова С.А.,  

Корнеева Т.В. 

МАРТ 

«В мире прекрасного» 

День воссоединения Крыма и России 7-9 18 марта Классные руководители 

«Огоньки» по классам «8 марта – День 

радости и красоты» 

7-9 8 марта ЗДВР, классные 

руководители 

Всемирный день театра 7-9 27 Школьный музыкальный 

театр «Мудрые сказки», 

Бычина Д.О. 

АПРЕЛЬ 



 

 

 

 

«За здоровый образ жизни» 

День космонавтики, 65 лет со дня 

запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли 

7-9 12 апреля Классные руководители, 

ЗДВР 

Участие в митинге, посвящѐнном 

Международному Дню освобождения 

узников фашистских концлагерей 

7-9 11 апреля ЗДВР 

Светлое Христово Воскресение 7-9 16 апреля Башилова В.И. 

День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной войны 

7-9 19 Классные руководители, 

ЗДВР 

Всемирный день Земли 7-9 22 Классные руководители 

МАЙ 

«Мы помним, мы гордимся!» 

«И снова май! Салют! Победа!» (КТД) 7-9 9 мая ЗДВР, классные 

руководители,  

Бычина Д.О. 

Мероприятия, посвящѐнные Дню 

славянской письменности и культуры 

7-9 24 мая Башилова В.И., ЗДВР 

Последний звонок! 7-9 май ЗДВР 

СЕНТЯБРЬ - МАЙ 

Церемония поднятия Государственного 

флага Российской Федерации под Гимн 

Российской Федерации  

7-9 каждый учебный 

понедельник 

Администрация, классные 

руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

Название курса  
 

Классы  
Количество  

часов  
в неделю 

 

Ответственные 

Разговоры о важном 7-9 6 Классные руководители 

Юный исследователь 7-е 1 Осипова С.Б. 

Юный экспериментатор 8-е 1 Трошина О.И. 

Хайтек - квантум 7-9 2 Крайнов А.А. 

Биологический практикум 8-е 1 Корнеева Т.В. 

Удивительный мир биологии 9-е 1 Корнеева 

Хор «Секунда» 7-9 2 Бычина Д.О. 

Музыкальный театр «Мудрые сказки» 7-9 2 Бычина Д.О. 

Секция «Волейбол» 7-9 2 Крылова М.А. 

Секция «Баскетбол» 7-9 2 Крылова М.А. 

 
Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Выборы органов самоуправления в  

классах. 

7-9 До 15 сентября Классные руководители 



 

 

 

 

Планирование работы класса на 2022-

2023 уч. год 

7-9 До 15 сентября Классные руководители 

Дни единых действий «Выборы в Совет 

старшеклассников» 

7-9 Сентябрь  Классные руководители 

Заседания Совета старшеклассников 7-9 Не реже 1 раза в  

месяц 

ЗДВР, председатель  

Совета старшеклассников 

Сбор активов классов 

 

7-9 По необходимости 

 

Классные руководители 

 

Участие в школьных мероприятиях и в 

мероприятиях района по плану  
7-9 В течение учебного 

года 

Совет старшеклассников, 

активы классов, ЗДВР 

Участвовать в проектах  РДШ 7-9 В течение учебного 

года 

 Совет старшеклассников 

 

Профориентация  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

 Выявление интересов учащихся. 

Презентация и организация работы 

школьных кружков и секций; 

7-9 До 15 сентября Кл. рук., педагог доп. 

образования Башилова 

В.И. 

Распределение трудовых зон 7-9 До 15 сентября  Кл. Рук., адм. школы 

День российской науки 7-9 8 февраля Учителя предметники 

Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов 

(проеКТОриЯ, Открытые уроки, 

Большая перемена, Билет в будущее, 

Россия- мои горизонты), созданных в 

сети интернет  

7-9 в течение 

учебного года 

ЗДВР, учителя 

предметники 

Организация  тематических  

классных часов   

7-9 В течение года Классные руководители 

Организация и проведение экскурсий на 

различные предприятия и учебные 

заведения Калужской области  

7-9 В течение года Классные руководители 

Посещение Дней открытых дверей в 

учебных заведениях 

9 В течение года Классные руководители, 

ЗДВР 

Оформление классных стендов о 

профессии   

7-9 В течение года Классные руководители 

Посещение районных и областных 

мероприятий профориентационной 

направленности: Ярмарка учебных мест 

и пр. 

9 В течение года ЗДВР, Трошина И.В., 

Болтунова С.И. 

Организация общественно-полезного 

труда школьников, как проба сил для 

выбора профессии (общественные 

поручения и т.д.) 

7-9 В течение года Классные руководители 

Анкетирование учащихся и их 

родителей с целью изучения 

9 По плану ЗДВР, Трошина И.В., 

Болтунова С.И. 



 

 

 

 

профессионального самоопределения 

выпускников ОО Калужской области, 

выявления степени сформированности 

профессиональных намерений и 

мотивов выбора профессии «Анкета 

выпускника» 

 

Библиотека – территория воспитания 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  
проведения 

Ответственные 

Святители русской земли 7-9 В течение года библиотекарь 

Писатели - юбиляры 7-9 В течение года библиотекарь 

Международный день школьных 

библиотек 

7-9 25 октябрь  библиотекарь 

Осенние посиделки (выставка поделок) 7-9 Ноябрь  библиотекарь 

Человек и природа в произведениях 

Д.Мамина-Сибиряка 

7-9 Ноябрь  библиотекарь 

История моего села 7 Февраль  библиотекарь 

Масленица. Традиции русского народа   7-9 Март Учитель ОПК 

День православной книги. Книга книг 7-9 Март  Учитель ОПК 

День любви и радости. Пасха  7-9 Апрель  Учитель ОПК 

И снова май! Салют! Победа! 7-9 Май  Классные руководители 

Живая нить русского слова (День 

славянской письменности и культуры) 

7-9 Май  Учитель ОПК 

 

Экскурсии, походы  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Организация экскурсий и классных 

часов краеведческой тематики 

7-9 В течение учебного 

года по 

индивидуальному 

плану классных 

руководителей 

Заместители директора 

по УР и ВР, 

классные руководители 

Посещение театров  и выставок  7-9 В течение учебного 

года по 

индивидуальному 

плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Экскурсии в музеи, храмы, монастыри 

Калужской области и за еѐ пределами 

7-9 В течение учебного 

года по 

индивидуальному 

плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Походы выходного дня 7-9 В течение учебного 

года 

Учителя физической 

культуры, Уколова Е.В., 

классные руководители 

 

Школьный музей  



 

 

 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Уроки Мужества 7-9 В течение года Классные руководители 

Экскурсии  7-9 В течение года Уколова Е.В.,  

Совет музея 

Обработка поступивших экспонатов 7-9 В течение года Уколова Е.В.,  

Совет музея 

Работа с документацией по музею 7-9 В течение года Уколова Е.В.,  

Совет музея 

Организация и проведение мероприятий 

в рамках Дня народного единства 

7-9 Ноябрь  Уколова Е.В.,  

Совет музея 

Акция «День неизвестного солдата» 7-9 3 декабря  ЗДВР,  

классные руководители 

День героев Отечества 7-9 9 декабря Уколова Е.В., ЗДВР 

Вахта памяти «Ленинградский День 

Победы» 

7-9 27 января ЗДВР,  

классные руководители 

100 лет со дня рождения Героя 

Советского Союза Александра 

Матросова 

7-9 февраль ЗДВР, классные 

руководители 

Подготовка стенда о выпускниках 

школы, находящихся на военной службе 

7-9 Февраль  Уколова Е.В.,  

Совет музея 

Подготовка встреч с тружениками тыла, 

малолетними узниками 

7-9 Апрель  Уколова Е.В.,  

Совет музея 

Подготовка экспозиции, посвящѐнной 

празднованию Дня Победы советского 

народа над немецко-фашистской 

Германией 1941-1945гг. 

7-9 Май  Уколова Е.В.,  

Совет музея 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий,         

творческих работ, посвященных  

событиям и памятным датам - «Город 

 мастеров» 

7-9 В течение учебного 

года 

Бычина Д.О., ЗДВР,  

Башилова В.И. 

Оформление классных уголков  7-9 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке  

территории школы  

7-9 В течение учебного 

года 

Классные руководители, 

ЗДВР 

Уход за растениями в кабинетах и  

клумбах школы:  

 Акция «Цветочная рассада» 

 Акция «Дерево Победы» 

 Акция «Солнечная поляна» 

7-9 В течение учебного 

года (по сезону) 

Классные руководители 

Оформление стендов, кабинетов,  

коридоров школы к различным  

праздникам в рамках ключевых  

общешкольных дел 

7-9 В течение учебного 

года 

Бычина Д.О., ЗДВР,  

Башилова В.И., классные 

руководители 



 

 

 

 

Выпуск школьной газеты «Школьный 

 редактор» 

9-е 

 

8-е 

  

 7-е 

 

 

 

27 ноября 

 

27 декабря 

 

21 февраля 

 

 

Мурашова Л.А., 

Трошина О.И. 

 

Кистанова С.А.,  

Корнеева Т.В. 

 

Бычина Д.О.,  

Чуркина Н.А. 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Выборы родительского комитета  

класса и школы 

7-9 До 15 сентября Классные руководители 

Проведение спортивных  праздников: 

 «Папа, мама, я — спортивная 

семья» 

 «Семейные игры» 

7-9 январь –февраль Учитель физической 

культуры 

Работа родительского лектория с 

привлечением специалистов: 

работников здравоохранения, 

психологов, работников МВД, 

прокуратуры и др. 

7-9 В течение 

учебного года 

Администрация школы 

Консультации для родителей учащихся 

по вопросам воспитания, образования, 

профориентации, профилактики 

правонарушений и др. 

7-9 В течение 

учебного года 

 

 

Администрация школы 

Встречи с администрацией школы и 

учителями-предметниками для 

выработки стратегии совместной 

деятельности по повышению уровня 

образованности и воспитанности 

учащихся 

7-9 В течение 

учебного года 

Администрация школы 

Классные родительские собрания 

различной воспитательной тематики: 

 О внутришкольном распорядке 

 О формировании  здорового  

образа жизни 

 О безопасном поведении 

учащихся в школе, 

общественных местах и дома 

 О психофизическом развитии 

детей и подростков 

7-9 Не реже 1 раза в 

четверть 

Классные руководители 



 

 

 

 

 О подготовке к итоговым 

аттестациям  

 Участие несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах 

и акциях 

 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов 

информационной безопасности 

учащихся 

 О школьном пропускном режиме 

и обеспечении безопасности 

детей, находящихся в школе 

 О профилактике применения  

насилия в семье 

 О родительском контроле  за 

поведением несовершеннолетних 

Проведение «Дня открытых дверей» для 

родителей с возможностью посещения 

учебных и внеклассных занятий 

7-9 По плану школы ЗДУР, ЗДВР 

Дежурство родительского патруля 7-9 Суббота, 

каникулярное время 

(по графику) 

ЗДВР, классные 

руководители 

Привлечение родителей к участию в 

классных и школьных мероприятиях 

7-9 В течение 

учебного года 

ЗДУР, ЗДВР, классные 

руководители 

Общешкольные родительские собрания 7-9 Ноябрь, апрель Администрация школы 

Посещение семей 7-9 В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

ЗДВР, общественный 

инспектор по охране 

прав детства 

Участие в региональном родительском 

университете 

7-9 Ежеквартально  ЗДВР, ЗДУР 

 

 

Безопасность  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

- Тренировка по эвакуации учащихся. 

- Беседы по технике безопасности. 

7-9 1 сентября Классные руководители, 

 учителя ОБЖ 

Социально-патриотическая акция, 

посвящѐнная дню солидарности в 

борьбе с терроризмом   

7-9 3 сентября Классные руководители 

Неделя здоровья 7-9 Сентябрь  Классные руководители, 

учителя физической 

культуры, ЗДВР 

Классные часы по профилактике 

правонарушений, воспитанию  

7-9 Ежемесячно   Классные руководители, 

ЗДВР, инспектор ПДН 



 

 

 

 

нравственности и  гражданственности 

уч-ся 
Всемирный день борьбы со СПИДом: 

акция «Красный тюльпан», игротека, 

беседы, уроки здоровья   

7-9 1 декабря ЗДВР, волонтѐрский 

отряд «Мой выбор», 

учителя физической 

культуры 

Единый урок «Права человека» 7-9 10 декабря Классные руководители, 

Уколова Е.В. 

День Конституции Российской 

Федерации (классные часы «Что такое 

хорошо и что такое плохо», встречи с 

инспектором ПДН) 

7-9 12 декабря ЗДВР,  

классные руководители 

Областная олимпиада по ПДД «Дорога 

по правилам» 

7-9 декабрь Отряд ЮИД, Трошина 

О.И. 

День здоровья «Зимние забавы» 7-9 Январь  Учитель физической 

культуры 

Неделя Здоровья 7-9 Февраль  Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Областной заочный этап 

Всероссийского детского 

экологического форума «Зелѐная 

планета» 

7-9 Март  Бычина Д.О., учителя 

биологии 

Всемирный день здоровья 7-9 7 апреля Учителя физической 

культуры, классные 

руководители, ЗДВР 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(день пожарной охраны) 

7-9 30 апреля Учителя ОБЖ 

Мероприятия по формированию ЗОЖ, 

ПДД, ПБ, ТБ; по профилактике 

правонарушений и безнадзорности, 

суицидального поведения 

обучающихся, вредных привычек; 

спортивные соревнования 

7-9 В течение года Классные руководители, 

администрация школы 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 
2023 год – Год педагога и наставника. 

 

4.Система условий реализации основной  

образовательной программы 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
ФИО Должнос

ть 

 

Образование Категория  Повышение квалификации 



 

 

 

 

Крайнов 

Александр 

Александрович 

директор высшее соотв.зани

м.должн. 

  

«Особенности обучения 

информатике и ИКТ в условиях 

реализации ФГОС» (72 ч, 2019г); 

«Введение в цифровую 

трансформацию образовательной 

организации» (36ч, 2020г) 

«Педагог дополнительного 

образования: профессиональная 

деятельность в условиях обновления 

содержания дополнительного 

образования» (18 ч, 2020г); 

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях» 

(72ч. 2021г) 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС основного 

общего образования в работе 

учителя» (36ч, 2022); 

«Реализация требований 

обновлѐнных ФГОС СОО в работе 

учителя» (36 ч, 2023); 

«Школа Минпросвещения России: 

новые возможности для повышения 

качества образования» (48ч,2023) 

Мишина Лариса 

Геннадьевна 

заместител

ь 

директора 

по УР 

высшее соотв. зан. 

долж. 

 «Управление персоналом 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС и 

обновления законодательства РФ»  

(72ч, 2019г); 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего»  (112 ч, 

2020г); 

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях» 

(72ч, 2021г) 

«Организация образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 

ООО третьего поколения» (72ч, 

2022); 

«Менеджмент в образовании (550 ч, 

2023); 

«Реализация требований 



 

 

 

 

обновлѐнных ФГОС СОО в работе 

учителя» (36 ч, 2023); 

«Школа Минпросвещения России: 

новые возможности для повышения 

качества образования» (48ч,2023) 

Мурашова 

Людмила 

Анатольевна 

Замдиректо

ра по ВР, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее высшее  «Эффективные технологии 

формирования предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов обучающихся в 

соответствии с новыми ФГОС» (36ч, 

2019); 

«Педагогическая деятельность в 

условиях введения и реализации 

ФГОС среднего общего 

образования» (108 ч, 2020г) 

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях» 

(72ч, 2021г); 

«Реализация требований 

обновлѐнных ФГОС СОО в работе 

учителя» (36 ч, 2023); 

«Школа Минпросвещения России: 

новые возможности для повышения 

качества образования» (48ч,2023) 

Малахова 

Марина 

Викторовна 

Учитель 

математик

и. физики 

высшее соотв.зан. 

должн. 

«Педагогическая деятельность в 

условиях введения и реализации 

ФГОС среднего общего 

образования» (108 ч, 2020г); 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего»  (112 ч, 

2020г) 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС основного 

общего образования в работе 

учителя» (36ч, 2022); 

«Реализация требований 

обновлѐнных ФГОС СОО в работе 

учителя» (36 ч, 2023); 

«Школа Минпросвещения России: 

новые возможности для повышения 

качества образования» (48ч,2023); 

Болтунова 

Светлана 

Ивановна 

Учитель 

математик

и 

высшее первая  «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся» (72ч, 2019); 



 

 

 

 

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях» 

(72ч, 2021г) 

«Школа современного учителя 

русского языка» (100ч, 2021); 

«Реализация требований 

обновлѐнных ФГОС СОО в работе 

учителя» (36 ч, 2023); 

«Школа Минпросвещения России: 

новые возможности для повышения 

качества образования» (48ч,2023) 

Трошина Ирина 

Викторовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее первая  «Первая помощь» (2018 г); 

«Методика преподавания русского 

языка и литературы согласно ФГОС» 

(122 ч, 2019г) 

«Школа современного учителя 

русского языка» (100ч, 2021); 

Подготовка тьюторов для учителей 

русского языка и родных языков 

народов Российской Федерации» 

(36ч); 

«Реализация требований 

обновлѐнных ФГОС СОО в работе 

учителя» (36 ч, 2023); 

«Школа Минпросвещения России: 

новые возможности для повышения 

качества образования» (48ч,2023) 

Чуркина Нина 

Анатольевна 

Учитель 

немецкого 

языка 

высшее первая  «Реализация требований 

обновленных ФГОС основного 

общего образования в работе 

учителя» (36ч, 2022); 

«Реализация требований 

обновлѐнных ФГОС СОО в работе 

учителя» (36 ч, 2023); 

«Школа Минпросвещения России: 

новые возможности для повышения 

качества образования» (48ч,2023) 

Стригунова 

Светлана 

Александровна 

Учитель 

иностравнн

ого языка 

высшее первая «Иностранный язык. Методические 

аспекты преподавания. Все классы.  

(72 ч); 

«Изучаем Калужскую область с 

«Просвещением»: новые учебные 

пособия по английскому 

языкуKaluga Files» (4 ч); 

«Первая помощь» 

«Педагогическая деятельность в 

условиях введения и реализации 

ФГОС среднего общего 

образования» (108 ч, 2020г) 

«Реализация требований 



 

 

 

 

обновленных ФГОС основного 

общего образования в работе 

учителя» (36ч, 2022); 

«Школа Минпросвещения России: 

новые возможности для повышения 

качества образования» (48ч,2023) 

Ерошкина 

Светлана 

Евгеньевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее первая  «Развитие воспитательной 

компетентности родителей 

обучающихся. Формирование 

ответственного родительства» (36 ч; 

2018) 

«Методика преподавания русского 

языка и литературы согласно ФГОС» 

(122 ч, 2019г) 

«Педагогическая деятельность в 

условиях введения и реализации 

ФГОС среднего общего 

образования» (108 ч, 2020 г); 

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях» 

(72ч, 2021г); 

«Реализация требований 

обновлѐнных ФГОС СОО в работе 

учителя» (36 ч, 2023); 

«Школа Минпросвещения России: 

новые возможности для повышения 

качества образования» (48ч,2023) 

Корнеева Тамара 

Владимировна 

Учитель 

химии и 

биологии 

высшее первая   

 «Педагогическая деятельность в 

условиях введения и реализации 

ФГОС среднего общего 

образования» (108 ч, 2020г) 

«Использование оборудования 

детского технопарка «Кванториум» и 

центра «Точка роста» для реализации 

образовательных программ по  

биологии в рамках естественно-

научного направления» (36ч,2021); 

«Организационно-методическое 

обеспечение профориентационной 

деятельности педагога-навигатора в 

рамках реализации Всероссийского 

проекта «Билет в будущее» (72ч); 

«Реализация требований 

обновлѐнных ФГОС СОО в работе 

учителя» (36 ч, 2023); 

«Школа Минпросвещения России: 

новые возможности для повышения 

качества образования» (48ч,2023) 



 

 

 

 

Осипова 

Светлана 

Борисовна 

Учитель 

химии и 

биологии 

высшее высшая «Персонализация образования в 

условиях цифровой трансформации в 

обществе» (144ч, 2021)  

«Работа с одарѐнными детьми на 

уроках биологии» (72 ч); 

«Традиции и новации в 

преподавании химии» (72 ч); 

«Повышение результативности 

обучения с помощью методики 

развития эмоционального интеллекта 

детей (36 ч); 

 «Педагогическая деятельность в 

условиях введения и реализации 

ФГОС среднего общего 

образования» (108 ч, 2020г) 

«Использование оборудования 

детского технопарка «Кванториум» и 

центра «Точка роста» для реализации 

образовательных программ по химии  

в рамках естественно-научного 

направления» (36ч, 2021) 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС основного 

общего образования в работе 

учителя» (36ч, 2022); 

«Реализация требований 

обновлѐнных ФГОС СОО в работе 

учителя» (36 ч, 2023); 

«Школа Минпросвещения России: 

новые возможности для повышения 

качества образования» (48ч,2023) 

Уколова Елена 

Владимировна 

Учитель 

геогафии 

высшее высшая  «Методика преподавания географии 

в соответствии с ФГОС» (122 ч, 

2019г) 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся» (36 

ч, 2020г); 

«Организация образовательной 

деятельности детей и подростков в 

условиях природной среды, в том 

числе при проведении туристских 

походов, слетов, экспедиций и иных 

аналогичных мероприятий» (72 ч, 

2021г) 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС основного 

общего образования в работе 

учителя» (36ч, 2022); 

«Реализация требований 

обновлѐнных ФГОС СОО в работе 

учителя» (36 ч, 2023); 



 

 

 

 

«Школа Минпросвещения России: 

новые возможности для повышения 

качества образования» (48ч,2023) 

Кистанова 

Светлана 

Алексеевна 

 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

высшее первая   «Актуальные вопросы истории 

России в современных реалиях» 

(16ч,2022) «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся» (72ч, 2019) 

«Педагогическая деятельность в 

условиях введения и реализации 

ФГОС среднего общего 

образования» (108 ч, 2020г); 

«Реализация требований 

обновлѐнных ФГОС СОО в работе 

учителя» (36 ч, 2023); 

«Школа Минпросвещения России: 

новые возможности для повышения 

качества образования» (48ч,2023) 

Бычина Дарья 

Олеговна 

Учитель 

музыки, 

ИЗО, 

технологии 

высшее соотв. зан 

долж. 

 «Специфика преподавания 

технологии с учетом реализации 

ФГОС» (108ч, 2019г); 

«Организация и содержание 

образовательного процесса 

предметной области «Искусство» 

(72ч, 2021г) 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС основного 

общего образования в работе 

учителя» (36ч,2022); 

«Школа Минпросвещения России: 

новые возможности для повышения 

качества образования» (48ч,2023) 

Трошина Ольга 

Ивановна 

Учитель 

ОБЖ 

высшее первая  «Методика обучения основам 

безопасности жизнедеятельности в 

основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС» (122 ч, 

2019г) 

«Педагогическая деятельность в 

условиях введения и реализации 

ФГОС среднего общего 

образования» (108 ч, 2020г); 

«Планирование и реализация 

дополнительных мероприятий по 

усилению мер безопасности в 

образовательных организациях» 

(72ч, 2021г) 

«Использование оборудования 

детского технопарка «Кванториум» и 

центра «Точка роста» для реализации 

образовательных программ по 

физике в рамках естественно-



 

 

 

 

научного направления» (36ч,2021); 

преподавателей «Основ 

безопасности жизнедеятельности» 

(64 ч, 2023); 

«Реализация требований 

обновлѐнных ФГОС СОО в работе 

учителя» (36 ч, 2023); 

«Школа Минпросвещения России: 

новые возможности для повышения 

качества образования» (48ч,2023) 

Крылова Марина 

Андреевна 

Учитель 

физкультур

ы 

высшее первая   

«Педагогическая деятельность в 

условиях введения и реализации 

ФГОС среднего общего 

образования» (108 ч, 2020г) 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС основного 

общего образования в работе 

учителя» (36ч, 2022); 

«Реализация требований 

обновлѐнных ФГОС СОО в работе 

учителя» (36 ч, 2023); 

«Школа Минпросвещения России: 

новые возможности для повышения 

качества образования» (48ч,2023) 

Башилова 

Валентина 

Ивановна 

Педагог 

доп.образо

вания 

Среднее-

специальное 

соотв. 

заним. 

должности 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС основного 

общего образования в работе 

учителя» (36ч, 2022)  

«Организационно-методические 

условия повышения качества 

преподавания ОПК» (16 ч, 2018 г); 

«Первая помощь» (2018 г); 

«Преподавание комплексного 

учебного курса ОРКСЭ и 

предметной области ОДНКНР в 

образовательных организациях» 

(108ч) 

 

профессиональная готовность работников образования к реализации 

ФГОС: 

 

• 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 еѐ 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. 



 

 

 

 

 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

основного общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС 

 

 

 

 

 Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

 
Требованиями Стандарта 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 учѐтом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Психоло-педагогическое сопровождение в МОУ «Ульяновская СОШ» 

осуществляется силами педагога-психолога Никитковой Анны Андреевны и 

педагогическими работниками. 

 

 

Программа психолого-педагогического сопровождения  

реализации ФГОС ООО 
В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных стандартов 

является реализация развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной 

задачей становится обеспечение развития универсальных учебных действий как 

собственно психологической составляющей фундаментального ядра образования. 

Изменение парадигмы педагогического образования и превращение его по существу в 

образование психолого-педагогическое, означает необходимость такого содержания, 

которое позволит осуществлять в процессе своей профессиональной деятельности 

обучение, ориентированное на развитие учащихся, учет их особенностей и всестороннее 

раскрытие их интеллектуального и личностного потенциала. 

Введение нового стандарта общего образования существенно изменяет всю 

образовательную ситуацию в школе, определяя точное место формам и видам приложения 

психологических знаний в содержании и организации образовательной среды школы, что 

делает обязательной, конкретной и измеримой деятельность педагога - психолога как 

полноценного участника образовательного процесса. Важное место в образовательном 

процессе занимают психическое здоровье учащихся, индивидуализация образовательных 

маршрутов, создание психологически безопасной и комфортной образовательной среды. 

Именно поэтому на современном этапе развития системы образования возникает 

потребность организации психологического сопровождения внедрения ФГОС как на 

муниципальном уровне, так и на уровне каждого образовательного учреждения. 

Поэтому и  возникла необходимость разработки и применения системы психолого-

педагогического сопровождения введения ФГОС ООО в среднем звене, которая с одной 

стороны, интегрировала бы диагностику, консультации, тренинги и другие формы 



 

 

 

 

психологической работы, и с другой стороны, включала бы сопровождение всех субъектов 

образовательного процесса: обучающихся, родителей, педагогов. Данная система должна 

обеспечить формирование у школьника стремления к личностному развитию и 

социализации. 

Разработка проблемы психологического сопровождения введения новых стандартов 

в системе общего образования отвечает новым социальным запросам, отражающим 

переход России от индустриального к постиндустриальному информационному обществу, 

основанному на знаниях и высоком инновационном потенциале. Целью образования 

становится общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, 

обеспечивающее такую ключевую компетенцию, как умение учиться. 

Универсализация содержания общего образования в форме выделения неизменного 

фундаментального ядра общего образования включает совокупность наиболее 

существенных идей науки и культуры, а также концепцию развития универсальных 

учебных действий. 

В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных стандартов 

является реализация развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной 

задачей становится обеспечение развития универсальных учебных действий как 

собственно психологической составляющей фундаментального ядра образования наряду с 

традиционным изложением предметного содержания конкретных дисциплин. 

Изменение парадигмы педагогического образования и превращение его по 

существу в образование психолого-педагогическое, означает необходимость такого 

содержания, которое позволит осуществлять в процессе своей профессиональной 

деятельности обучение, ориентированное на развитие учащихся, учет их особенностей и 

всестороннее раскрытие их интеллектуального и личностного потенциала. 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Первостепенную роль играют: 

1. Личностные результаты, включающие готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности; 

2. Метапредметные результаты, включающие освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными понятиями; регулятивные действия, обеспечивающие 

организацию учащимся своей учебной деятельности. Познавательные универсальные 

действия включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем; 

коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

Все это достигается путем сознательного, активного присвоения учащимися 

социального опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как 

производные от соответствующих видов целенаправленных действий, т. е. они 

формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 

учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий. 

Таким образом, мы видим, что новые образовательные результаты психологичны и 

требуют от команды школы не только владение способами организации процесса усвоения 

ребенком предметных (ЗУН), но и способами формирования универсальных учебных 



 

 

 

 

действий и личностных результатов. Именно поэтому так важно включение психолога в 

процесс проектирования и реализации мероприятий, связанных с переходом на новые 

стандарты. 

Важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье 

учащихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически 

безопасной и комфортной образовательной среды. Введение нового стандарта общего 

образования существенно изменяет всю образовательную ситуацию в школе, определяя 

точное место формам и видам приложения психологических знаний в содержании и 

организации образовательной среды школы, что делает обязательной, конкретной и 

измеримой деятельность школьного психолога как полноценного участника 

образовательного процесса. 

Среди критериев успешности психолого-педагогического сопровождения указываются: 

1) успешность деятельности учащегося; 

2) осуществление деятельности без значимых нарушений физического и психического 

здоровья; 

3) удовлетворенность своей деятельностью, своим положением; 

4) связывание своих личных планов и интересов с этой деятельностью в перспективе. 

Чтобы реализовать требования, которые заложены в стандартах образования необходимо 

также осуществлять компетентностный подход к обучению и воспитанию, который 

выдвигает на первое место не информированность ученика (учителя, родителя), а 

способность организовывать свою работу.  Смысл такого подхода в том, что ученик 

должен осознавать постановку самой задачи, оценивать новый опыт, контролировать 

эффективность собственных действий. Психологический механизм формирования 

компетентности существенно отличается от механизма формирования понятийного 

«академического» знания. Подразумевается, что ученик сам формирует понятия, 

необходимые для решения задачи. При таком подходе учебная деятельность периодически 

приобретает исследовательский или практико-преобразовательный характер. 

Цель и задачи программы. 
Цели программы: 

1. Создание системы психолого-педагогического сопровождения учебного процесса 

для создания социально – психологических  условий нормального личностного 

развития учащихся (в соответствии с нормой развития в соответствующем 

возрасте), и их социализации. 

2. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения при введении 

Программы развития универсальных учебных действий. 

3. Создание здоровье сберегающей среды, способствующей развитию  личности 

школьника посредством формирования условий, способствующих саморазвитию и 

самовыражению ребенка, использованию интерактивных методов обучения 

здоровью. 

4. Повышение открытости, гибкости и эффективности системы для обеспечения 

удовлетворения изменяющихся образовательных запросов семей. 

Для достижения целей решаются следующие задачи: 

1. Организация психологического сопровождения обучающихся, родителей на 

этапе внедрения ФГОС ООО; 

2.Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей. 

3.Обеспечение преемственности в психологическом сопровождении формирования 

УУД у учащихся  младшего школьного возраста и учащихся основной школы. 

4.Сопровождение в условиях основной школы: адаптация к новым условиям 

обучении; поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового 

самоопределения и саморазвития; помощь в решении проблем социализации: 



 

 

 

 

учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и профессионального 

маршрута;  формирование жизненных навыков; формирования навыков 

позитивного коммуникативного общения;  профилактика нарушения 

эмоционально-волевой сферы;  помощь в построении конструктивных отношений с 

родителями и сверстниками; профилактика девиантного поведения. 

Предпрофильная ориентация. Сопровождение одаренных учащихся, детей «группы 

риска», учащихся, находящихся под опекой. 

5.Систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и 

динамику его психологического развития в процессе школьного обучения, подбор 

методов и средств оценки сформированности универсальных учебных действий. 

6.  Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии и осуществление индивидуально-ориентированной 

психолого-медико-педагогической помощи таким детям. 

7. Организация психологического сопровождения  обучающихся и родителей. 

Целевая аудитория программы: обучающиеся 5-х-9-х классов Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Ульяновская средняя общеобразовательная 

школа». 

 

Основные направления психологического сопровождения обучающихся 

в рамках реализации ФГОС ООО. 
1. Профилактическое направление. 

Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся,  разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, 

родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с 

обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей: 

· разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач 

каждого возрастного этапа; 

· выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут 

обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

· предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следующую 

возрастную ступень. 

2. Диагностическое направление. 

Выявление особенностей психического развития ребенка, наиболее важных 

особенностей деятельности, сформированности определенных психологических 

новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 

межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества. 

 Диагностика может быть индивидуальной и групповой. 

Этапы индивидуальной диагностики: 

- изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся 

(определение проблемы, выбор метода исследования); 

- формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов 

психического развития или формирования личности школьника (постановка 

психологического диагноза); 

- разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися, 

составление долговременного плана развития способностей или других психологических 

образований. 

3.  Консультативное направление (помощь в решении тех проблем, с которыми  

обращаются  учащиеся и  родители). 



 

 

 

 

 Индивидуальное консультирование - оказание помощи и создание условий для 

развития личности,  способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, 

обучатся новому поведению. 

Групповое консультирование - информирование всех участников образовательного 

процесса по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить 

полноценную интеграцию и личностную самореализацию в образовательном учреждении. 

4. Развивающее направление. 

Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в новом 

знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении. 

5 .Просветительско-образовательное направление. 

Психологическое просвещение и образование - формирование потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; 

создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения 

обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в своевременном 

предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. 

6.Профориентационное направление. 

        Психолого-педагогическая поддержка делает процесс профессионального 

самоопределения учащихся последовательным, осознанным и обоснованным; она 

направлена на самопознание, выявление истинных мотивов их выбора, реальных 

возможностей и образовательных потребностей. Результатом педагогического руководства 

профессиональным самоопределением становится готовность к выбору профессии, 

осмыслению, проектированию вариантов профессиональных жизненных путей. 

     

Формы работы психологического сопровождения школы 
1. Работа с обучающимися 

- Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у учащихся знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья, содействие  

формированию регулятивных, коммуникативных, познавательных компетентностей. 

- Выявление учащихся группы риска (методом мониторинга), сопровождение одаренных 

учащихся, находящихся под опекой  и организация индивидуальной  или групповой 

коррекционно-развивающей работы. 

- Проведение тренингов  с учащимися по развитию коммуникативных и регулятивных 

компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу. 

-   Консультирование учащихся (помощь в решении проблем). 

- Профориентационная работа. Большое внимание при сопровождении учащихся  к 

социально-профессиональному самоопределению уделяется индивидуальным 

консультациям по вопросам выбора профиля, с учетом возрастных особенностей 

учащихся, проведение элективных курсов «Мой выбор» (9 классы), проведение групповых  

занятий по профориентации учащихся (тренинги, деловые игры, профессиональные 

пробы). 

- Сопровождение учащихся в рамках подготовки и сдачи государственной итоговой 

аттестации. 

При систематической работе достигаются цели: самореализации, самоопределения, 

взаимоотношения, профориентация учащихся среднего звена. 

2. Работа с родителями. 

- Консультирование  родителей по созданию условий, обеспечивающих успешную 

адаптацию  подростков к средней школе, посвященное психологическим особенностям 

того или иного вида деятельности. Оно может проводиться как в традиционной форме – 



 

 

 

 

групповые и индивидуальные консультации, лекции, семинары,- так и в достаточно новых 

для системы сопровождения формах совместных семинаров-тренингов по развитию 

навыков общения, сотрудничества, разрешения конфликтов, в которых принимают участие 

как родители, так и дети. 

- Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей знаниями и 

навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в семье в 

процессе взаимодействия с детьми. В результате их проведения становится возможным 

формирование групп лидеров из родителей, в дальнейшем активно участвующих в 

профилактической  деятельности. 

- Проведение бесед,  лекций, возможность давать рекомендации родителям для успешного 

воспитания детей учитывая возрастные особенности. 

Цель: повышения уровня психолого-педагогической компетентности в вопросах 

воспитания и обучения ребенка. 

Уровни внедрения системы психолого-педагогического сопровождения 

учащихся   
Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и 

классный руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку 

ребенку в решении задач обучения, воспитания и развития. Основная цель их 

деятельности – развитие самостоятельности в решении проблемных ситуаций, 

предотвращение дезадаптации ребенка, возникновения острых проблемных ситуаций. 

Для достижения данной цели классный руководитель совместно с психологом 

разрабатывает план развития класса и каждого ученика. Корректируется план 

воспитательной работы в классе на основе психологических характеристик класса и 

учащихся. 

 Уровень учреждения. На данном уровне ведется педагогами-психологами, 

учителями-предметниками, классными руководителями, социальными педагогами, 

выявляющими проблемами в развитии детей и оказывающими первичную помощь в 

преодолении трудностей в обучении, взаимодействии с учителями, родителями, 

сверстниками. В рамках психолого-медико-педагогического консилиума разрабатываются 

план дальнейших действий, направленный на решение возникших трудностей ребенка. На 

данном уровне также реализуется профилактические программы, охватывающие 

значительные группы учащихся, осуществляется экспертная, консультативная, 

просветительская работа с администрацией и учителями. 

 

Ожидаемые результаты внедрения психологического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса  
  1. Гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию своего 

личностного, физического, интеллектуального потенциала; 

Основным  объектом  оценки  личностных  результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

– самоопределение  —  сформированность  внутренней  позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

– смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися  на  основе  устойчивой  системы  учебно-

познавательных  и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, 

«что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

– морально-этическая  ориентация  —  знание  основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение  на основе понимания их социальной необходимости; способность к 



 

 

 

 

моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических  чувств  —  стыда,  вины,  совести  как  

регуляторов морального поведения. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов  служит  

сформированность  у  обучающегося  указанных выше  регулятивных,  коммуникативных  

и  познавательных универсальных  действий,  т. е.  таких  умственных  действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. К ним относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую   задачу   в   познавательную;   умение   

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления;   умение   контролировать   

и   оценивать   свои действия,  вносить  коррективы  в  их  выполнение  на  основе оценки  

и  учѐта  характера  ошибок,  проявлять  инициативу  и самостоятельность в обучении; 

– умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и выделение  существенной  

информации  из  различных  информационных источников; 

– умение  использовать  знаково-символические  средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

– способность  к  осуществлению  логических  операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым  признакам,  установлению  аналогий,  

отнесению  к  известным понятиям; 

– умение  сотрудничать  с  педагогом  и  сверстниками  при решении  учебных  проблем,  

принимать  на  себя  ответственность за результаты своих действий. 

2.  Успешная адаптация учащихся в учебно воспитательном процессе; 

3. Успешная адаптация и социализация выпускников школы; 

4. Создание мониторинга психологического статуса школьника (приложение 1). 

5. Создание системы психологического сопровождения по организации психологически 

безопасной образовательной среды. 

 

Нормативная документация. 

 
В основу данной программы положены следующие нормативные документы: 

1. Конституция Российской Федерации (Извлечения) 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании» 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образовния, Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897 

4. Приказ Минобрнауки России об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования от 17 декабря 2010 г. № 

1897 

5. Приказ от 24 июля 2015 г. N 514н Об Утверждении профессионального стандарта 

"Педагог-психолог (психолог в сфере образования)". 

6. Устав МОУ «Ульяновская СОШ». 

7. Международная конвенция «О правах ребенка» 1989 г., 

8. «Всеобщая декларацией прав человека». 

9. Гражданский кодекс РФ. 

10. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ №945 от 1.03.04 и рекомендации по 

распределению рабочего времени педагога-психолога в общеобразовательной школе. 



 

 

 

 

12. Письмо Министерства образования РФ от 27 июня 2003г. №28-51-513/16 

(Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования). 

13. Приказ Минобразования России от 22.10.99 №636 «о службе практической 

психологии в системе Министерства образования РФ». 

14. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребѐнка в РФ» от 1998г. 

15. Постановление Министерства труда и социального развития РФ то 27.09.96 №1 «Об 

утверждении положения о профессиональной ориентации и психологической поддержке 

населения РФ». 

 

 
Содержательный раздел программы. 

1. Психологическое сопровождение программы УУД. 

 Концепция образования дополняет традиционное содержание и обеспечивает 

преемственность образовательного процесса (дошкольное образование, начальная школа, 

средняя школа и послешкольное образование. Программа психологического 

сопровождения, при введении пограммы развития универсальных учебных действий,    

обеспечивает сформированность универсальных учебных действий на каждом возрастном 

этапе. 

 Универсальные учебные действия (УУД) - способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную 

идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

 Универсальные учебные действия (УУД) делятся на четыре основные группы: 

 Коммуникативные УУД- обеспечивают социальную компетентность и сознательную 

ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде всего, партнера по общению или 

деятельности), умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

 Личностные действия 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 два вида действий: 1) действие 

смыслообразования; 2) действие нравственно-этического оценивания усваиваемого 

содержания. 

 Регулятивные действия УУД - обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности. 

 К ним относятся: 

- целеполагание; - планирование; - прогнозирование; - контроль в форме сличения способа 

действия и его результата; - коррекция; - оценка. - волевая саморегуляция. 

 Познавательные УУД- включают общеучебные, логические действия, а также 

действия постановки и решения проблем. 

 Основой разработки критериев и методов оценки сформированности универсальных 

учебных действий является диагностическая система психологического сопровождения. 

 

 

 Задачи психологического сопровождения формирования универсальных учебных 

действии у обучающихся. 



 

 

 

 

• выявление возрастных особенностей для формирования универсальных учебных 

действий применительно к среднему образованию; 

• выделение условий и факторов развития   универсальных учебных действий  в 

образовательном процессе и составление психолого-педагогических рекомендаций по их 

развитию; 

• подбор методов и средств оценки сформированности  универсальных учебных 

действий. 

 Направления работы психологического сопровождения универсальных учебных 

действий. 

1. Консультирование учителей по вопросам совершенствования учебно - 

воспитательного процесса (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий, 

оказание помощи педагогам в планировании урока с учетом требований ФГОС ООО). 

2. Диагностика с точки зрения требуемых компетенций обучающихся по завершении 

определенного этапа обучения. 

3. Просвещение — преодоление ложных и надуманных психологических знаний, 

которые бытуют как среди учителей, так и родителей. 

4. Экспертная оценка образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

профессиональной деятельности специалистов. 

5. Развитие и коррекция. 

 Ожидаемый результат психологического сопровождения универсальных учебных 

действий. 

- в сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников среднего звена 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение. 

- в сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

- в сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приѐмы решения задач. 

- в сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

 

2. Психологическое сопровождение духовно-нравственного направления. 

 

Цель: Создание условий по сопровождению процесса духовно-нравственного 

развития и воспитания подростков в образовательном пространстве. 

Задачи: 

 - отразить теоретические основы духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников; 

-  показать особенности духовно-нравственного развития и воспитания  детей на разных 

ступенях школьного обучении; 

- разработать проекты, направленные на психологическое сопровождение процесса 



 

 

 

 

духовно-нравственного развития и воспитания детей и подростков в образовательном 

пространстве. 

Направления работы: 

 1. Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся,  

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по 

оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

2. Диагностика индивидуальная и групповая  -  выявление наиболее важных 

особенностей деятельности, поведения и психического состояния школьников, которые 

должны быть учтены в процессе сопровождения. 

3. Консультирование (индивидуальное и групповое) - оказание помощи и создание 

условий для развития личности,  способности выбирать и действовать по собственному 

усмотрению, обучатся новому поведению. 

4. Развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности в 

новом знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении. 

5. Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация работы, прежде 

всего  с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, 

выявленные в процессе диагностики. 

6.  Психологическое просвещение и образование - формирование потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; 

создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения 

обучающихся, воспитанников на каждом возрастном этапе, а также в своевременном 

предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. 

7. Экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательного 

учреждения). 

Ожидаемый результат: 

– ценностное отношение к Родине, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, традициям, старшему поколению; 

– опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

– представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе 

об этических нормах взаимоотношений с людьми, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традициям и обычаям; 

– 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; 

– заботливое отношение к младшим; 

– ценностное отношение к труду и творчеству; 

– первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми; 

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

– потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для подростка видах творческой деятельности; 

– мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 

3. Психологическое сопровождение коррекционной работы. 



 

 

 

 

Цель: Создание условий для обеспечения психологической коррекции недостатков 

в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям 

этой категории в освоении образовательной программы. 

Задачи: 

- выявить особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленные недостатками в их физическом и (или) психическом развитии. 

- определить особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

- осуществить индивидуально ориентированную психолого-педагогическую помощь 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей. 

Направления работы: 

1. Диагностическое направление. 

Организация и обеспечение психолого-медико-педагогического обследования 

обучающихся ограниченными возможностями здоровья для выявления недостатков в 

развитии и особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Консультативное направление. 

Информирование всех участников образовательного процесса по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей с целью создания 

адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и личностную 

самореализацию в образовательном учреждении 

 

3. Психологическое сопровождение работы с одаренными детьми. 

Цель: Создание условий для выявления, развития и поддержки видов одаренности в 

образовательной среде. 

Задачи: 

 осуществлять подбор диагностического комплекса для выявления вида одаренности 

детей с учетом возрастных особенностей. 

 создать банк данных по одаренным детям. 

 повышение психологической компетентности педагогов и родителей, через 

просветительскую деятельность,  для поддержки в развитии видов одаренности у детей.  

Направления работы: 

1. Диагностика видов одаренности, выявление одаренных детей. 

2. Коррекция и развитие видов одаренности, направленные на развитие личности 

учащегося. 

3. Профилактика. Взаимодействие с педагогами и родителями с целью предотвращения 

отклонений в поведении, способствование социализации учащихся 

Ожидаемый результат: 

1. сохранение и преумножение интеллектуального и творческого потенциала учащихся 

(количества обучающихся, участвующих в проектно-исследовательских деятельности, 

творческих конкурсах, олимпиадах); 

2. постоянное сотрудничество между педагогом – психологом, педагогами школы и 

родителями для эффективной работы с одаренными детьми; (Использование 

рефлексивных листов для оценки эффективности, проведенных мероприятий, подготовка 

педагогов и родителей для работы с одаренными детьми); 

3. формирование методического банка для ранней диагностики и сопровождения 

одаренных детей. 



 

 

 

 

 

5. Психологическое сопровождение формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

Цель:   Создание здоровье сберегающей среды, способствующей развитию  

личности школьника посредством формирования условий, способствующих саморазвитию 

и самовыражению ребенка, использованию интерактивных методов обучения здоровью. 

Задачи: 

- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять 

и укреплять здоровье; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

- обучить элементарным приѐмам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

        - сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Направления работы: 

1. Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей 

знаниями и навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего 

поведения в семье в процессе взаимодействия с детьми. В результате их проведения 

становится возможным формирование групп лидеров из родителей, в дальнейшем активно 

участвующих в профилактической  деятельности. 

2. Профилактическая работа с учителями. 

Существенное место в работе с учителями отводится обучению педагогов установлению 

психологически грамотной, развивающей системы взаимоотношений со школьниками, 

основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. Учителя обучаются 

навыкам формирования адекватной Я-концепции, эмпатии, разрешения проблем, оказания 

психологической поддержки в процессе их взаимодействия со школьниками и коллегами. 

3. Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у учащихся 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья. 

Ожидаемый результат: 

– формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью; 

– формирование установки на здоровый образ жизни; 

– использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

– повышение уровня информирования о негативных социальных явлениях, факторов 

риска здоровью (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

– усиление личностных ресурсов, препятствующих развитию само разрушающих форм 

поведения; 

– наличие навыков решения жизненных проблем, поиска, восприятия и оказания 

социальной поддержки в сложных жизненных ситуациях, принятия ответственности за 

собственное поведение, эффективного общения. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
При финансировании МОУ «Ульяновская СОШ» используется региональный нормативно-

подушевой принцип, в основу которого положен норматив финансирования реализации 

программы в расчете на одного обучающегося. Большое внимание уделяется поощрению 

педагогических кадров, повышению их квалификации укреплению материально-технической 

базы. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

Положением о порядке установления расчета оплаты за неаудиторную занятость., выплат 

компенсационного характера, повышающих коэффициентов и порядке распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда МОУ «Ульяновская СОШ». Распределение 

стимулирующей части фонда оплаты труда происходит с участием управляющего Совета школы. 

 

№ 

п/п 

 Показатель 

1. Общее количество учащихся основной школы (5-7 кл.) 107 

2. Педагогический персонал 30 

3. Норматив на одного ребенка 86,300 

4. Госбюджет на финансовый год 26418,0 

5. Внебюджетное финансирование - 

6. Общий бюджет на реализацию основной образовательной 

пограммы: 

 Базовая часть ФОТ 

 Специальная часть ФОТ 

 Стимулирующая часть ФОТ 

 ФОТ НЗ 

 

 

11483,0 

2411,6 

4921,6 

844,1 

7. Расходы на повышение квалификации педагогов МОУ 

«Ульяновская СОШ» 

 

 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база МОУ «Ульяновская СОШ» приводится в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Школа занимается в одну смену, располагается в типовом здании на 784 места, построенном в 

1978 году и соответствует современным техническим требованиям и эстетическим нормам. 

В школе имеется 2 спортзала, актовый зал (посадочных мест – 150), столовая (посадочных мест 

– 200), асфальтированная спортплощадка, стадион, 3 кабинета русского языка и литературы, 3 

кабинета математики, 1 кабинет физики, 1 кабинета информатики, 1 кабинет истории, 1 кабинет 

биологии, 3 кабинета иностранного языка, 1 кабинет химии, 1 кабинет изобразительного 

искусства. 1 кабинет географии,  медицинский кабинет, 2 производственные мастерские, 

пришкольный участок 0,5 га, школьный сад 3 га, библиотека с выходом в сеть Интернет. 

Пищеблок школы оснащен современным технологическим оборудованием. Для всех учащихся 

школы организовано бесплатное горячее питание. 

Спортивные залы оснащены спортивным оборудованием для занятий и секций, раздевалками. 

В теплое время занятия по легкой атлетике проходят на спортивном городке и спортплощадке. 

Занятия игровых видов (волейбол, баскетбол) проходят на школьном стадионе. 



 

 

 

 

Большое внимание уделяется организации безопасных условий обучения. Территория школы 

имеет металлическое ограждение. В школе установлена пожарная сигнализация и голосовое 

оповещение о пожаре. Введено круглосуточное дежурство сторожей, имеется кнопка экстренного 

вызова. 

Учебные и административные кабинеты школы оснащены современной школьной мебелью и 

компьютерной техникой. 

 

Оценка материально-технических условий 

МОУ «Ульяновская СОШ» 
Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются 

в наличии 

учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников 

Имеется в наличии 

 
лекционные аудитории 

Имеется в наличии 

 

помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством 

Имеется в наличии 

 

необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории 

и мастерские 

Имеется в наличии 

 
Кабинеты для занятий музыкой, хореографией и изобразительным 
искусством 

Необходим кабинет 

для занятий 

хореографией 
 

лингафонные кабинеты 1 имеется 

информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованными 
читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой 

Имеется в наличии 

актовый зал Имеется в наличии 
хореографический зал необходим 

спортивный комплекс, залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры, 

оснащѐнные игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм 

необходимы 

бассейн, 

стадион, тир 

  

 
автогородок необходим 

помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 
пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков 

Имеется в наличии 

помещения для медицинского персонала Имеется в наличии 

административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми- 

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Имеется в наличии 

 
гардеробы, санузлы, места личной гигиены 

Имеется в наличии 

 
участок с необходимым набором оснащѐнных зон 

 
Необходим 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. Для эффективного информационного обеспечения 



 

 

 

 

реализации ООП ООО в образовательном учреждении сформирована информационная среда 

(ИС) образовательного учреждения. 

Информационная среда образовательного учреждения включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные 

продукты и др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно- коммуникационных технологий (ИКТ), 

а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образова-тельного учреждения (бухгалтерский учѐт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

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. 

 

Создание в МОУ «Ульяновская СОШ»  

информационно-образовательной среды 
№ каб. Оборудование Ответственный  

Кабинет 

биологии 

Компьютер,  

мультимедийный проектор,  

интерактивная система,  

 экран,  

принтер, сканер 

Корнеева Т.В. 

Кабинет 

русского языка 
Интерактивная панель с рельсовой системой, 

компьютер, телевизор, DVD,  

документ-камера, ноутбук, принтер 

 

 

Мурашова Л.А. 

Кабинет физики 

 
Кабинет физики: ноутбук «Аквариус»,  

программно-аппаратный цифровой измерительный 

комплекс учащегося (13 шт.), 

цифровая лаборатория учащегося по физике (13 

шт.), 

цифровой микроскоп, 

 мультимедийный проектор, 

Трошина О.И. 



 

 

 

 

телевизор (видеодвойка),  

DVD,экран,  

роутер, тележка для мобильного класса;  

цифровая лаборатория «Архимед» (1 шт.),  
Кабинет 

математики 
Интерактивная панель с рельсовой системой, 

ноутбук,  

мультимедийный проектор,  

экран, принтер (2 шт),  

сканер, колонки 

Малахова М.В. 

Кабинет 

иностр. языка 
Интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, принтер, 

ноутбук, музыкальный центр, 

мобильная тележка с нетбуками, 

лингафонная система  

Чуркина Н.А. 

Кабинет 

географии 
Компьютер,  

интерактивная панель,  

 принтер (3), ноутбук Lenovo (17) 

 

Уколова Е.В. 

Кабинет химии Компьютер,  

мультимедийный проектор,  

колонки, принтер, экран 

Корнеева Т.В. 

Кабинет 

математики 
Мультиимедиапроектор EPSON, 

Музыкальный центр LG, 

ноутбук, принтер, документ-камера, 

интерактивная доска с короткофокусным 

проектором, рельсовая система с интерактивной 

панелью SmartMate  

Болтунова С.И. 

Кабинет 

русского языка 
Компьютер,  

мультимедийный проектор,  

экран, принтер, колонки, 

интерактивная панель с рельсовой системой 

 

Трошина И.В. 

Кабинет 

истории 
Компьютер, 

мультимедийный проектор, 

колонки,  принтер, 

 телевизор, 

DVD,экран, 

музыкальный центр,  

 

Кистанова С.А. 

Кабинет 

русского языка 
Интерактивная  панель,  

ноутбук учительский, 

ноутбук ученический (17), 

компьютер, принтер, МФУ 

видеокамера, сканер 

Ерошкина С.Е. 

Кабинет 

иностр.языка 
Музыкальный центр, колонки 

компьютер, принтер, 

проектор с держателем, экран 

Стригунова С.А. 

каб. инфор-

матики 
Интерактивная доска, 

сканер, мультимедийный проектор, 

принтер (2 шт.), головной компьютер, 

в локальной сети 16 

Крайнов А.А. 

библиотека Компьютер, Башилова В.И. 



 

 

 

 

принтер, сканер 
актовый зал                                    Два микрофона, 

                               2 головных микрофона, 

аудиосистема, колонки,  

микшерный пульт, фортепиано 

 

Бычина Д.О. 

кабинет музыки Электронное пианино,  

видеокамера со стойкой, 

принтер, проектор,колонки. 

ноутбук (32), 

балалайка, домра, ксилофон, 

скрипка, свирели(18) 

Бычина Д.О. 

спорт. зал Музыкальный центр, 

ноутбук, принтер 

Крылова М.А. 

 

 
В МОУ «Ульяновская СОШ» все помещения для осуществления образовательного процесса 

обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса, активной деятельности, 

отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся. Их площадь, освещѐнность и 

воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий соответствуют норам СанПиН. 

 

Программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса МОУ «Ульяновская СОШ» 
     

№ 

п/п        

Класс  

 

Предмет 

 

Кем 

утверждена 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания 

1 7 кл Русский язык Министерство 

образования и 

науки РФ 

М.М. Разумовская, С.И. Львова, 

В.И. Капинос. «Русский язык».-

М.:Дрофа, 2021. 

2  Русский родной язык Министерство 

образования и 

науки РФ 

О.М. Александрова и др. «Русский 

родной язык». – М.: Просвещение. 

Учебная литература, 2022. 

3  Литература  Министерство 

образования и 

науки РФ 

В.Я.Коровина. «Литература».-

М.:Просвещение,2017 

4  Алгебра  Министерство 

образования и 

науки РФ 

Ю.Н.Макарычев. «Алгебра».-М.: 

Просвещение, 2021. 

5  Геометрия  Министерство 

образования и 

науки РФ 

Л.С.Атанасян. «Геометрия. 7-9».- 

М.:Просвещение,2015 +CD 

6  Физика  Министерство 

образования и 

науки РФ 

А.В.Перышкин. «Физика».-

М.:Дрофа,2019 

7  История  Министерство 

образования и 

науки РФ 

. «История 

России»./Н.М.Арсентьев, 

А.А.Данилов, И.В.Курукин; под 

ред. А.В.Торкунова-

М.:Просвещение,2016. 



 

 

 

 

О.В. Дмитриева. Всеобщая 

история. История Нового времени. 

Конец  XV – XVIII век. - М.: 

Русское слово, 2021. 

8  Обществознание  Министерство 

образования и 

науки РФ 

Л.Н.Боголюбов. 

«Обществозанание».-

М.:Просвещение,2022 

9  Биология  Министерство 

образования и 

науки РФ 

В.В. Пасечник «Биология. 

Многообразие растений. Бактерии. 

Грибы» - М.: Просвещение. 2023 

10  География  Министерство 

образования и 

науки РФ 

А.И.Алексеев, «География».-

М.:Просвещение,2013.  

11  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

А.Т.Смирнов. «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности».-

М.:Просвещение,2014 

12  Информатика  Министерство 

образования и 

науки РФ  

И.Г. Семакин. «Информатика».-

М.:БИНОМ,2019 

13  Английский язык Министерство 

образования и 

науки РФ 

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули. 

«Английский язык». – М.: 

Просвещение,2019 

14  Немецкий язык Министерство 

образования и 

науки РФ 

И.Л.Бим. «Немецкий язык».-

М.:Просвещение,2021. 

15  Технология  Министерство 

образования и 

науки РФ 

В.М.Казакевич. «Технология. 

Технический труд».-

М.:Дрофа,2013 

Н.В.Синица. «Технология. 

Технологии ведения дома».-

М.:Вентана-Граф,2014 

16  Музыка  Министерство 

образования и 

науки РФ 

Г.П. Сергеева. Музыка.-

М.:Просвещение, 2022. 

17  Физическая культура Министерство 

образования и 

науки РФ 

А.П.Матвеев. «Физическая 

культура».-М.: Просвещение, 2012 

18  Изобразительное искусство Министерство 

образования и 

науки РФ 

А.С. Питерских. ИЗО/ под ред. 

Б.М. Неменского. – М.: 

Просвещение, 2021. 

19 8 кл Русский язык Министерство 

образования и 

науки РФ 

М.М. Разумовская, С.И. Львова, 

В.И. Капинос. «Русский язык».-

М.:Дрофа, 2022. 

20  Литература  Министерство 

образования и 

науки РФ 

В.Я.Коровина. «Литература».-

М.:Просвещение,2017 

21  Русский родной язык Министерство 

образования и 

О.М. Александрова и др. «Русский 

родной язык». – М.: Просвещение. 



 

 

 

 

науки РФ Учебная литература, 2022. 

22  Алгебра  Министерство 

образования и 

науки РФ 
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1. ОЦЕНОЧНЫЕ  и  МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

  
             Оценочная деятельностьв в МОУ «Ульяновская СОШ» осуществляется в ходе текущей и 

промежуточной аттестации. Целью аттестации является: 

-проверка соответствия знаний обучающихся требованиям ФГОС  государственных 

образовательных программ; 

-диагностика уровня обученности обучающихся. 

Текущая аттестация учащихся включает в себя поурочное, потемное и почетвертное 

(полугодовое) оценивание результатов их учебы. Промежуточная аттестация проводится согласно 

положению в конце учебного года. 

Форму текущей аттестации (поурочную, потемную)  определяет учитель с учетом уровня 

обученности учащихся, содержания учебного материала, используемых им образовательных 

технологий. Избранная форма текущей аттестации сообщается учителем администрации школы 

одновременно с представлением рабочей программы учебного предмета. Учащиеся аттестуются 

по пятибалльной системе отметками «5», «4», «3», «2». 

Отметка за четверть и полугодие выставляется на основании текущих отметок, выставленных в 

классный журнал в течение учебной четверти, полугодия. Отметка учащихся за четверть 

выставляется на основании результатов письменных работ и устных ответов учащихся и с учетом 

их фактических знаний, умений и навыков. На основании четвертных отметок  по окончании 

учебного года выставляются годовые отметки. При выставлении годовой отметки учащимся 

переводных классов учитываются результаты промежуточной аттестации. Учащиеся, временно 

находящиеся в санаторных Учреждениях и в оздоровительных лагерях, аттестуются на основе 

отметок, полученных в этих учебных заведениях.  

Основными принципами контрольно-оценочной деятельности являются:  

А) дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих действий. 

Б) контроль и оценивание строятся на критериальной  основе. Критерии должны быть 

однозначными и предельно четкими. 

В) самоконтроль и самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя. Для воспитания 

адекватной самооценки применяется сравнение двух самооценок учащихся – прогностической 

(оценка предстоящей работы) и ретроспективной (оценка выполненной работы). 

Г) контроль и оценка должны проводиться в естественных для учащихся условиях, 

снижающих  стресс и напряжение. В характеристику учебно-познавательной деятельности 

школьников включаются результаты наблюдений за их учебной работой в обычных условиях. 

 К главным критериям самоконтроля и самооценки, а также контроля и оценки относятся: 

А) соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС; 

Б) динамика результатов предметной обученности, формирования УУД; 

В) развитость и сформированность познавательной активности и интересов, прилежания и 

старания. 

Критерии отметки за текущий и итоговый материал различны. 

 Основными показателями развития учащихся являются: 

·          сформированность учебных действий самоконтроля и самооценки как индивидуальных 

способностей; 

·         учебно-познавательный интерес; 



 

 

 

 

·         основы умения учить себя самостоятельно; 

·         самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим действиям; 

·         способность и склонность к преобразованию изученных способов действия в 

соответствии с новыми условиями учебной задачи. 

Динамика развития учащихся фиксируется учителем на основе итоговых проверочных работ, 

проводимых в конце учебного года. 

Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с 

другими детьми. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

-       стартовые и итоговые проверочные работы; 

-       тестовые диагностические работы; 

-       текущие проверочные работы; 

-       разноуровневые контрольные работы; 

-       «портфолио» ученика; 

Стартовая работа (проводится в сентябре-октябре) позволяет определить актуальный уровень 

знаний, необходимый для продолжения обучения, а также наметить «зону ближайшего развития» 

и предметных знаний, организовать коррекционную работу в зоне актуальных знаний.  

Тестовая диагностическая работа включает в себя задания, направленные на проверку 

пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть учащимся в рамках данной 

учебной задачи.  

Тематическая проверочная работапроводится по ранее изученной теме, в ходе изучения 

следующей на этапе решения частных задач.  

Разноуровневые контрольные работы проводятся по окончанию изучения разделов, тем и 

предоставляет ученику право выбора заданий с учетом его индивидуальности. 

 Итоговая проверочная работа  включает все основные темы учебного периода. Задания 

рассчитаны на проверку не только знаний, но и развивающего эффекта обучения. Работа может 

проводиться в несколько этапов.  

 Все виды контрольно-оценочных работ  по учебным предметам оцениваются следующим 

образом: 

  

Оценка Текущий материал Пройденный материал 

«5» - за работу, в которой нет ошибок, и 

есть не более одного недочета 

- отсутствие ошибок, как по текущему, 

так и по предыдущему материалу 

«4» - за работу, в которой допущено 1-3 

ошибки или 4-6 недочетов 

- не более 2 ошибок или 4 недочетов 

«3» - не более 6 ошибок или 10 недочетов - не более 5 ошибок или не более 8 

недочетов 

«2» - более 6 ошибок или 10 недочетов - более 5 ошибок или более 8 недочетов 

  
Тестовые работы по учебным предметам оцениваются следующим образом: сначала оценивается 

выполнение всех предложенных заданий, определяется сумма баллов, набранная учащимися по 

всем заданиям, и переводится в процентное отношение к максимально возможному количеству 

баллов, выставляемому за работу.  

Оценивание письменных работ. 

Критерии оценки творческих работ (изложение, сочинение). 

По содержанию и речевому оформлению: 

Оценка Критерии оценки Допускается 



 

 

 

 

1 2 3 

  

«5» 

-        за правильное и последовательное 

воспроизведение авторского текста 

(изложение), логически последовательное 

раскрытие темы (сочинение); 

-        не более 1 речевой 

неточности; 

-        1-2 исправления 

-        отсутствие фактических ошибок;   

-        богатство словаря;   

-        правильное речевое оформление;   

-        отсутствие орфографических и 

пунктуационных ошибок (учитываются 

ошибки на изученные правила) 

  

  

«4» 

-        правильно, достаточно полно (без 

искажения) передан авторский текст 

(изложение), раскрыта тема (сочинение), но 

имеются незначительные нарушения 

последовательности изложения мыслей; 

-        отдельные речевые неточности 

-        не более 3 речевых 

недочетов, а также недочетов 

в содержании и построении 

текста; 

-        не более 2 

орфографических и 1 

пунктуационной ошибки; 

-        1-2 исправления 

  

«3» 

-        допущены некоторые отклонения от 

авторского текста (изложение), отклонение от 

темы (сочинение); 

-        не более 5 недочетов в 

содержании и построении 

текста; 

-        допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей в 

построении 2-3 предложений; 

-        3-5 орфографических 

ошибок в содержании и 

построении текста; 

-        1-2 исправления 

-        беден словарь;   

-        имеются речевые неточности   

  

«2» 

-        работа не соответствует теме 

(сочинение), имеются значительные 

отступления от авторского текста 

(изложение); 

-        более 6 речевых недочетов 

и ошибок в содержании и 

построении текста; 

-        допущено много фактических неточностей; -        6 и более орфографических 

и 3-4 пунктуационных 

ошибки; 

-        нарушена последовательность изложения 

мыслей; 

-        3-5 исправлений 

-        отсутствует связь между частями текста;   

-        беден словарь   

 

       При оценке содержания и речевого оформления следует учитывать следующие наиболее 

типичные недочеты: 

-несоответствие теме (сочинения), искажение содержания исходного текста (изложения); 

-внесение  лишних фактов, частей, отсутствие связи между частями текста, неудачный 

порядок следования предложений в тексте, слов в предложении; 

-неоправданное повторение одного и того же слова, употребление слова в несвойственном 

ему значении. 

 

Диагностический инструментарий 



 

 

 

 

оценки личностных и метапредметных результатов 
 

Мы выделяем следующие уровни сформированности учебных действий: 

 
1)отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности (ученик 

выполняет лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и не контролирует свои действия, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения); 

 
2) выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются разъяснения 

для установления связи отдельных операций и условий задачи, может выполнять 

действия по постоянному, уже усвоенному алгоритму); 

 
3) неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 
4)адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 
5)самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 
6) обобщение учебных действий на основе выявления общих 

принципов построения новых способов действий и выведение нового способа для каждой 

конкретной задачи. 

Учителю необходимо осуществлять фиксацию наблюдений по учебным действиям. 

 

Уровни целеполагания 

 
уровень показатели поведенческие индикаторы 

Отсутствие цели. 

НИЗКИЙ 

Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать 

лишь простейшие цели, не 

предполагающие 

промежуточные цели-

требования. 

Плохо различает учебные задачи 

разного типа. Отсутствует 

реакция на новизну задачи, не 

может выделить 

промежуточные цели, нуждается 

в пооперационном контроле со 

стороны учителя, не может 

ответить на вопросы о том. Что 

он собирается делать или 

сделал. 

 

 

 



 

 

 

 

Принятие 

практическ

ой задачи. 

 

НИЗКИЙ 

Принимает и выполняет только 

практические задачи, но не 

теоретические, в теоретических 

задачах не ориентируется. 

Осознает, что надо делать в 

процессе решения практической 

задачи, но в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий. 

Перевод по- 

знавательной 

задачи в 

практическую. 

БАЗОВЫЙ 

Принимает и выполняет только 

практические задачи, но не 

теоретические, в теоретических 

задачах не ориентируется. 

Осознает, что надо делать и что 

сделал в процессе решения 

практической задачи, но в 

отношении теоретических задач 

не может осуществлять 

целенаправленных действий. 

Принятие по- 

знавательной 

цели. 

БАЗОВЫЙ 

Принятая познавательная цель 

сохраняется при выполнении 

учебных действий и регулирует 

весь процесс их выполнения, 

четко выполняется требо- вание 

познавательной задачи. 

Охотно выполняет решение 

познавательной задачи, не 

изменяя ее, четко может дать 

отчет о своих действиях после 

принятого решения. 

 

П е р е в о д 

практической 

задачи в 

теоретическую . 

ПОВЫШЕННЫЙ 

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно формулирует 

познавательную цель и строит 

действие в соответствии с ней. 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных 

способов, четко осознает свою 

цель и структуру найденного 

способа. 

 

 
Самостоятельна

я постановка 

учебных целей. 

ПОВЫШЕННЫЙ 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя за 

пределы требований программы. 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная 

деятельность приобретает 

форму активного исследования 

способов действий. 

 

 

Уровни развития 
контроля 

 
 

Уровень Показатель 
сформированности 

Дополнительный 

диагностический 

признак 

Отсутствие 

контроля. 

 

НИЗКИЙ 

Ученик не 

контролирует 

учебные действия, 

не замечает 

допущенных 

ошибок. 

Ученик не умеет 

обнаружить и 

исправить ошибку 

даже по просьбе 

учителя, некритично 

относится к 

исправленным 

ошибкам в своих 

работах и не замечает 

ошибок других 

учеников. 



 

 

 

 

Контроль на уровне 

непроизвольного 

внимания. 

 

НИЗКИЙ 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не 

может обосновать своих 

действий. 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; 

сделанные ошибки 

исправляет неуверенно, в 

малознакомых действиях 

ошибки допускает чаще, 

чем в знакомых. 

Потенциальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания. 

БАЗОВЫЙ 

Ученик осознает правило 

контроля, но одновременное 

выполнение учебных 

действий и контроля 

затруднено; ошибки ученик 

исправляет и объясняет. 

В процессе решения 

задачи контроль 

затруднен, после решения 

ученик может найти и 

исправить ошибки в 

многократно 

повторенных действиях 

ошибок не допускает 
 
 

Актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания. 

 

БАЗОВЫЙ 

В процессе выполнения 

действия ученик 

ориентируется на правило 

контроля и успешно 

использует его в процессе 

решения задач, почти не допуская 

ошибок 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, 

контролирует процесс 

решения задачи другими 

учениками, при решении 

новой задачи не может 

скорректировать правило 

контроля новым условиям. 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль. 

 

ПОВЫШЕННЫЙ 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый 

неадекватный способ, с 

помощью учителя 

обнаруживает 

неадекватность способа и 

пытается ввести 

коррективы. 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, 

выполняются 

безошибочно. Без помощи 

учителя не может 

обнаружить 

несоответствие усвоенного 

способа действия новым 

условиям. 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

 

ПОВЫШЕННЫЙ 

Самостоятельно 

обнаруживает ошибки, 

вызванные несоответствием 

усвоенного способа 

действия и условий задачи, 

и вносит коррективы. 

Контролирует 
соответствие выполняемых 

действий способу, при 

изменении условий вносит 

коррективы в способ 

действия до начала 

решения. 

 

Уровни развития оценки 
 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутствие оценки. 

НИЗКИЙ 

Ученик не умеет, не 

пытается и не испытывает 

потребности в оценке своих 

действий – ни 

самостоятельной, ни по 

просьбе учителя. 

Всецело полагается на 

отметку учителя, 

воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить 

свои силы относительно 

решения поставленной 

задачи. 



 

 

 

 

Адекватная 

ретроспективная оценка. 

 

НИЗКИЙ 

Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия. 

Критически относится к 

отметкам учителя; не может 

оценить своих возможностей 

перед решением новой 

задачи и не пытается этого 

делать; может оценить 

действия других учеников. 

Неадекватная 

прогностическая оценка. 

 

БАЗОВЫЙ 

Приступая к решению 

новой задачи, пытается 

оценить свои возможности 

относительно ее решения, 

однако при этом учитывает 

лишь факт того, знает ли он 

ее или нет, а не 

возможность изменения 

известных ему способов 

действия. 

Свободно и 

аргументированно оценивает 

уже решенные им задачи, пытается 

оценивать свои 

возможности в решении 

новых задач, часто допускает 

ошибки, учитывает лишь 

внешние признаки задачи, а 

не ее структуру, не может 

этого сделать до решения 

задачи. 

 
 

Потенциально 

адекватная 

прогностическая оценка. 

 

БАЗОВЫЙ 

Приступая к решению 

новой задачи, может с 

помощью учителя оценить 

свои возможности в ее 

решении, учитывая 

изменения известных ему 

способов действий. 

Может с помощью учителя 

обосновать свою 

возможность или 

невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ 

известных ему способов 

действия; делает это 

неуверенно, с трудом. 

Актуально 

адекватная 

прогностическая оценка. 

ПОВЫШЕННЫЙ 

Приступая к решению 

новой задачи, может 

самостоятельно оценить 

свои возможности в ее 

решении, учитывая 

изменения известных 

способов действия. 

Самостоятельно 

обосновывает еще до 

решения задачи свои силы, 

исходя из четкого осознания 

усвоенных способов и их 

вариаций, а также границ их 

применения. 

 

 

Развитие контрольно-оценочной самостоятельности школьников как 

необходимое  условие для построения индивидуальных 

образовательных траекторий учащихся  

 

Индивидуализация учебных действий контроля и оценки является необходимым 

условием для становления полноценной учебной деятельности школьников. Для того чтобы 

каждый ученик научился самостоятельно контролировать и оценивать себя и других, 

необходим систематический опыт следующих действий: 

-строить типологии заданий, определять, для проверки какого умения или знания 

создано то или иное задание; 

-составлять проверочные задания разного типа и уровня сложности (в том числе, 

задания с "ловушками"); 

-определять сложность заданий, приписывать заданиям баллы по сложности; 

-находить или создавать образцы для проверки работы; 

-сопоставлять работу с образцом; 

-вырабатывать критерии дифференцированной оценки учебной работы, 



 

 

 

 

-согласовывать свои критерии с критериями других участников контрольно-оценочной 

работы, в том числе и с учителем, 

-оценивать свою работу по этим критериям; 

-сопоставлять свою оценку с оценкой другого человека (учителя, одноклассника); 

-давать характеристику ошибок и выдвигать гипотезы об их причинах (овладение 

диагностикокоррекционным  способом работы над ошибками); 

-составлять корректировочные задания для подготовки к новой проверочной работе; 

-определять границы своего знания (понимать, где работает или не работает освоенный 

способ действия); 

-формулировать предположения о том, как искать недостающий способ действия 

(недостающее знание). 

 

 



 

 

 

 

 

Диагностика универсальных учебных действий 

 

Критерии Показатели 
Регулятивные УУД 

Целеполагание 1. Определяет цель учебной деятельности с помощью 

учители и самостоятельно. 
2. Умеет удерживать цели учебной задачи. 
3. Строит действия в соответствии с целью. 

Прогнозирование Умеет описать желаемый результат. 

Планирование 1.Составляет план выполнения учебной задачи с 

помощью учителя и самостоятельно. 

2.Выполняет действия по задуманному плану с 

помощью учителя и самостоятельно. Контроль 1. Умеет проследить связь между результатом и 
начальным замыслом действий. 

2. Умеет назвать сделанные ошибки. 

3. Умеет объяснить, что сделал правильно, что сделал не 

правильно, и привести аргументы. Коррекция Умеет исправить ошибки с помощью учителя и 

самостоятельно при повторном выполнении задания. 

Оценка 1. Умеет вместе с учителем вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы 

и работы других учеников. 

2. Умеет пользоваться критериями в ходе оценки и самооценки. 

3. Умение давать оценку результатов. Саморегуляция 1. Может самостоятельно оценить свои силы и 

возможности для выполнения задачи. 

2. Проявляет эмоциональную выдержанность в ситуации 

успехи/неуспеха. 

3. Понимает причины своего неуспеха и умеет находить 

способы выхода из этой ситуации. 
Познавательные (общеучебные) УУД 

Информационный поиск, 

структурирование знаний 

1. Самостоятельно предполагает, какая информация нужна 

для решения предметной учебной задачи. 

2. Умеет самостоятельно искать в различных 

источниках, собирать информацию, обрабатывать еѐ 

по критериям и делать выводы. 

Моделирование 1. Умеет называть существенные признаки объектов и явлений. 
2. Представляет информацию в виде таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с применением средств ИКТ. 

3. Создает модели с выделением существенных 

характеристик объекта и представлением их в 

пространственно-графическом или знаково- 

символической форме. 

4. Преобразовывает модели с целью выявления общих законов. Эффективный способ 

решения задач 

Умеет решать задачи разными способами и выделять наиболее 
оптимальный. 

Смысловое чтение, речевые 

высказывания, составление 

текстов в устной и письменной 

формах. 

1. Умеет выделить и акцентировать ключевые мысли 
в тексте, составлять простой и сложный план 

текста. 

2. Уровень речевой культуры. 

3. Качество письменных текстов. Познавательные (логические) УУД 



 

 

 

 

Анализ, синтез, 

классификация объектов; 

подведение под понятия, 

установление причинно- 

следственных связей, 

доказательство, выдвижение 

гипотез и их обоснование 

1. Умеет сравнивать объекты по существенным признакам. 
2. Умеет из отдельных деталей сложить целостный объект. 
3. Умеет найти в действиях причину( из-за чего, почему) и 

следствия(поэтому, из-за этого) 

 Познавательные (решения проблем) УУД 
 
 
 

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

способов решения проблем, в 

т.ч творческого и поискового 

характера 

1. Умеет выделить и сформулировать проблему. 
2. Умеет решать проблему нестандартным способам. 
3. Предлагает несколько вариантов решения проблем. 

Коммуникативные УУД 
Монологическая и 

диалогическая речь, умение 

излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оенку событий 

1. Умеет задавать вопросы. 
2. Уметь слушать не перебивая. 
3. Умеет аргументировать свою позицию, приводить в 

подтверждение факты и убеждать другого человека. 
4.  Умеет передавать содержание учебного материала в 

сжатом, выборочном или развернутом виде. 

Умение договариваться , 

готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

        1. Умеет закончить спор взаимным согласием. 
    2. Умеет критически относиться к своей позиции и признавать 

свою не правоту 

Умение сотрудничать 1. Уровень результативности выполнения совместной 
задачи. 

2. Умеет брать на себя инициативу в организации 

совместного действия. 
3. Умеет выполнять порученную групповую роль и 

обязанности. 
4. Умеет оказывать помощь и поддержку одноклассникам 
5. Умеет оценивать совместные действия и свой вклад в них 

 
 

Критерии оценивания личностных результатов: 

 социальное самоопределении личная ответственность, долг); 

 эмпатия (сопереживание); 

 нравственная активность (защита морали); 

 социальная активность (лидерские способности); 

 межличностные отношения со сверстниками; 

 межличностные отношения с учениками; 

 межличностные отношения с родителями; 

 межличностные отношения с незнакомыми людьми; 

 владение навыками конструктивного обучения (умение сдерживаться, гасить 

конфликты, прощать, просить прощение); 

 адекватность самооценки; 

 владение навыками самопознания; 

 сформированность мировоззрения (понимание и принятие духовно-нравственных 

ценностей); 

 сформированность мировоззрения ( готовность к профессиональному 

самоопределению); 

 сформированность мировоззрения (понимание ценности природы и общества). 



 

 

 

 

ООббяяззааттееллььнныыее ккооммппооннееннттыы 

ссииссттееммыы ввннууттрриишшккооллььннооггоо ммооннииттооррииннггаа ооббррааззооввааттееллььнныыхх 

ддооссттиижжеенниийй 
 

 

ООццееннккаа ппррееддммееттнныыхх ррееззууллььттааттоовв ООццееннккаа ммееттааппррееддммееттнныыхх ррееззууллььттааттоовв 

ВВииддыы ооццееннккии 

ссттааррттооввааяя ддииааггннооссттииккаа 

ттееккуущщааяя ооццееннккаа ввыыппооллннеенниияя 
ппррееддммееттнныыхх ккооннттррооллььнныыхх ррааббоотт 

ттееккуущщааяя ооццееннккаа ввыыппооллннеенниияя ууччееббнныыхх 
ииссссллееддоовваанниийй ии ууччееббнныыхх ппррооееккттоовв 

ппррооммеежжууттооччнныыее ии ииттооггооввыыее ппррееддммееттнныыее 
ккооннттррооллььнныыее ррааббооттыы 

ппррооммеежжууттооччнныыее ии ииттооггооввыыее ккооммппллеекксснныыее 
ррааббооттыы ннаа ммеежжппррееддммееттнноойй ооссннооввее 
аа))..  оосснноовваанннныыее ннаа ррааббооттее сс ттееккссттоомм;;  бб)).. 

ннааппррааввллеенннныыее ннаа ооццееннккуу ггооттооввннооссттии кк 
ооссввооееннииюю ссииссттееммааттииччеессккиихх ззннаанниийй 

 

 
 

ВВннууттрриишшккооллььннааяя ссииссттееммаа ооццееннккии ппррееддммееттнныыхх ррееззууллььттааттоовв 

 

 
 

ККллаасссс 

 
ссттааррттооввааяя 

ддииааггннооссттииккаа 

 
ттееккуущщааяя 
ааттттеессттаацциияя 

ИИттооггооввааяя 

ааттттеессттаацциияя 

((ччееттввееррттьь,, 

ппооллууггооддииее)) 

 

ииттооггооввааяя 
ааттттеессттаацциияя 

((ззаа ггоодд)) 

55 УУррооввеенньь 
ссффооррммииррооввааннннооссттии 
ппррееддммееттнныыхх 
ррееззууллььттааттоовв ннаа 
ккооннеецц 44  ккллаассссаа 

   

66 УУррооввеенньь 
ссффооррммииррооввааннннооссттии 
ппррееддммееттнныыхх 
ррееззууллььттааттоовв ннаа 
ккооннеецц 55  ккллаассссаа 

   

77 УУррооввеенньь 
ссффооррммииррооввааннннооссттии 
ппррееддммееттнныыхх 
ррееззууллььттааттоовв ннаа ккооннеецц 

66  ккллаассссаа 

   



 

 

 

 

88 УУррооввеенньь 
ссффооррммииррооввааннннооссттии 
ппррееддммееттнныыхх 
ррееззууллььттааттоовв ннаа ккооннеецц 

77  ккллаассссаа 

   

99 УУррооввеенньь 
ссффооррммииррооввааннннооссттии 
ппррееддммееттнныыхх 
ррееззууллььттааттоовв ннаа ккооннеецц 

88  ккллаассссаа 

  ОГЭ 

 

 
 

 

 

 
 

 


