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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Пояснительнаязаписка 

Основнаяобразовательнаяпрограммаосновногообщегообразования МБОУ «Новокулундинская 

СОШ», (далее - ООП ООО) разработана на основе следующих нормативно-правовых документов и 

материалов: 

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

изменениями и дополнениями; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2021 г. №287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», с 

изменениями и дополнениями; 

- Федеральная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

(утверждена Приказом Министерства просвещения РФ от 16.11.2022 № 993) 

- Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность (в действующей редакции); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"", 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г.N 2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания". 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

При разработке основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

НСОШ  предусматривает непосредственное применение при реализации обязательной части ООП  

ООО  федеральных  рабочих  программ  по  учебным  предметам  «Русский язык», «Литература», 

«Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)», «Английский язык», «Немецкий     язык»,     

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

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

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». ООП ООО включает три раздела: целевой, 

содержательный, организационный. Программа основного общего образования школы создана с 

учѐтом особенностей и традиций учреждения,    предоставляющих    большие    возможности    

обучающимся    в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности, а также с 

учетом образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений. Целями 

реализации ООП ООО являются: 

- организация учебного процесса с учѐтом целей, содержания и планируемых результатов 

основного общего образования, отражѐнных в ФГОС ООО; 

- создание условий для становления и формирования личности обучающегося; 

- организация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ 

и учебных планов для одарѐнных, успешных обучающихся и (или) для обучающихся социальных 

групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

Достижение поставленных целей реализации ООП ООО предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами 

наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, 

развитие склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 
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- обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

- достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших выдающиеся 

способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию общественно полезной 

деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников в 

проектировании и развитии социальной среды образовательной организации; 

 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 

(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

 

- организация социального и учебно-исследовательского проектирования, профессиональной 

ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

- создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
 

Принципы формирования и механизмы реализации программы основного общего 

образования, в том числе посредством реализации индивидуальных учебных планов 

Программа основного общего образования МБОУ НСОШ определяет содержание и организацию 

учебной деятельности при получении основного общего образования, в основе которой лежат 

представления об уникальности личности и индивидуальных возможностях каждого обучающегося и 

ученического сообщества в целом, о профессиональных качествах педагогических работников и 

руководителей учреждения, создающих условия для максимально полного обеспечения 

образовательных потребностей и интересов обучающихся в рамках единого образовательного 

пространства на территории Российской Федерации. В основе разработки основной образовательной 

программы основного общего образования лежат следующие принципы: 

- принцип учѐта ФГОС ООО: ООП ООО базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС ООО 

к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне основного общего 

образования; 

- принцип учѐта языка обучения: с учѐтом условий функционирования образовательной 

организации ООП ООО характеризует право получения образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в 

учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

- принцип учѐта ведущей деятельности обучающегося: ООП ООО обеспечивает конструирование 

учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы формирования 

всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и 

самоконтроль); 

- принцип индивидуализации обучения: ООП ООО предусматривает возможность и механизмы 

разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с особыми 

способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных представителей) 

обучающегося; 

-системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию 

на результаты обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей, 

обучающихся при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 
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- принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых 

учебных предметов; 

- принцип интеграции обучения и воспитания: ООП ООО предусматривает связь урочной и 

внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на достижение 

личностных результатов освоения образовательной программы; 

- принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допускается 

использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) психическому здоровью 

обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объѐм 

учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны соответствовать 

требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами. 

ООП ООО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. Общий объем 

аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не может составлять менее 5058 

академических часов и более 5848 академических часов в соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5 -дневной (или 6-дневной) учебной 

неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов, обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах 

осваиваемой программы основного общего образования в порядке, установленном локальными 

нормативными актами образовательной организации 

Вариативность содержания программы основного общего образования обеспечивается за счет: 

1) требований к структуре программ основного общего образования, предусматривающей 

наличие в них: 

 

- единиц (компонентов) содержания образования, отражающих предмет соответствующей науки, 

а также дидактические особенности изучаемого материала и возможности его усвоения 

обучающимися разного возраста и уровня подготовки, 

- целостной, логически завершенной части содержания образования, расширяющей и 

углубляющей материал предметных областей, и (или) в пределах которой осуществляется освоение 

относительно самостоятельного тематического блока учебного предмета, 

- части содержания образования, в пределах которой осуществляется освоение относительно 

самостоятельного тематического блока учебного предмета или учебного курса либо нескольких 

взаимосвязанных разделов; 

2) возможности разработки и реализации программ основного общего образования, в том 

числе предусматривающих углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

3) возможности разработки и реализации индивидуальных учебных планов, соответствующих 

образовательным потребностям и интересам обучающихся. 

ФГОС   включает требования к: 

- структуре программ основного общего образования (в том числе соотношению их обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений) и их объему; 

- условиям реализации программ основного общего образования, в том числе кадровым, 

финансовым, материально-техническим условиям; 

- результатам освоения программ основного общего образования. 

ФГОС устанавливает требования к достижению обучающимися на уровне ключевых понятий 

личностных результатов, сформированных в систему ценностных отношений, обучающихся к себе, 

другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу и его 

результатам. 

Достижения обучающимися, полученные в результате изучения учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, характеризующие совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также 

уровень овладения междисциплинарными понятиями (далее — Метапредметные результаты), 

сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и отражают способность обучающихся использовать 

на практике универсальные учебные действия, составляющие умение овладевать: 
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- учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами освоения, 

обучающимися программы основного общего образования, направленными на овладение и 

использование знаково-символических средств (замещение, моделирование, кодирование и 

декодирование информации, логические операции, включая общие приемы решения задач) (далее - 

универсальные учебные познавательные действия); 

- учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами освоения 

обучающимися программы основного общего образования, направленными на приобретение ими 

умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, коррекцию 

с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать 

предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, 

аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером (далее - универсальные учебные 

коммуникативные действия); 

- учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами освоения 

обучающимися программы основного общего образования, направленными на овладение типами 

учебных действий, включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания (далее - 

универсальные регулятивные действия). 

Программа определяет элементы социального опыта (знания, умения и навыки, опыт решения 

проблем и творческой деятельности) освоения программ основного общего образования с учетом 

необходимости сохранения фундаментального характера образования, специфики изучаемых 

учебных предметов и обеспечения успешного обучения обучающихся на следующем уровне 

образования. 

Программа основного общего образования реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. Программа обеспечивает право на получение основного общего образования на родном 

языке из числа языков народов Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, в 

пределах возможностей, предоставляемых системой образования в порядке, установленном 

законодательством об образовании и МБОУ НСОШ. Срок получения основного общего образования 

составляет не более пяти лет. Для обучающихся сOB3 при обучении по адаптированным программам 

основного общего образования,  независимо от применяемых образовательных технологий,  срок 

получения основного общего образования может быть увеличен, но не более чем до шести лет. Для 

лиц, обучающихся по индивидуальным учебным планам, срок получения основного общего 

образования может быть сокращен. 

Основное общее образование может быть получено в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность и вне организаций (в форме семейного образования). Обучение в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность с учетом потребностей, 

возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника 

с обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. Реализация программы 

основного общего образования осуществляется школой как самостоятельно, так и посредством 

сетевой формы. 

При реализации программы основного общего образования школа применяет: 

- различные образовательные технологии, в том числе электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии; 

- модульный   принцип   представления    содержания    указанной   программы и построения 

учебных планов, использования соответствующих образовательных технологий. Электронное  

обучение,  дистанционные  образовательные  технологии,   применяемые при обучении обучающихся 

сOB3, предусматривают возможность приема и передачи информации в доступных для них формах. 

К организации образовательной деятельности по программе основного общего образования школа 

использует дифференциацию обучения. Она основана на делении обучающихся на группы и 

различное построение учебного процесса в выделенных группах с учетом их успеваемости, 
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образовательных потребностей и интересов, психического и физического здоровья, пола, 

общественных и профессиональных целей, в том числе обеспечивающей углубленное изучение 

отдельных предметных областей, учебных предметов. Углубленное изучение отдельных предметных 

областей, учебных предметов (профильное обучение) реализует задачи профессиональной 

ориентации и направлено на предоставление возможности каждому обучающемуся проявить свои 

интеллектуальные и творческие способности при изучении указанных учебных предметов, которые 

необходимы для продолжения получения образования и дальнейшей трудовой деятельности в 

областях, определенных Стратегией научно-технологического развития. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов, обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах 

осваиваемой программы основного общего образования, в том числе адаптированной, в порядке, 

установленном локальными нормативными актами нормативными 

МБОУ НСОШ. 

Независимо от формы получения основного общего образования и формы обучения ФГОС 

является основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся, освоивших программу основного общего образования. 

Результаты освоения программы основного общего образования, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного 

модуля программы основного общего образования, подлежит оцениванию  с учетом специфики и 

особенностей предмета оценивания. 

Соответствие деятельности Организации требованиям ФГОС в части содержания образования 

определяется результатами государственной итоговой аттестации. 

Общая характеристика программы основного общего образования 

Программа является основным документом, регламентирующим образовательный процесс на 

уровне ООО в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС 

соотношения обязательной части Программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.Программа учитывает психолого-педагогические особенности и образовательные 

потребности обучающихся, что способствует созданию комфортных условий организации 

образовательного процесса без вреда для здоровья и эмоционального благополучия каждого 

обучающегося, включая одаренных обучающихся и обучающихся с 

ОВЗ. 

Объем обязательной части программы основного общего образования составляет 70%, а объем 

части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого школой, - 

30% от общего объема программы основного общего образования, реализуемой в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5 -дневной (или 6-

дневной) учебной неделе, предусмотренными действующими Санитарными правилами и нормами 

СанПиН. 

Программы основного общего образования реализуются школой через организацию 

образовательной деятельности (урочной и внеурочной) в соответствии с Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации воспитания и 

обучения. 

Структура программы основного общего образования включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений за счет включения в учебные планы 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей по  

выбору  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних  обучающихся из перечня, 

предлагаемого школой. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения программы основного общего образования с учетом обязательных для изучения учебных 

предметов. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

программы основного общего образования с учетом выбора участниками образовательных 

отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого школой. Формы 

организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной деятельности при 

реализации программы основного общего образования МБОУ НСОШ определяет самостоятельно. 
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Программа основного общего образования обеспечивает достижение обучающимися результатов 

освоения программы основного общего образования в соответствии с требованиями, установленными 

ФГОС. 

Программа основного общего образования включает три раздела: целевой; содержательный; 

организационный. 

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

программы  основного  общего  образования,  а также  способы определения достижения этих целей и 

результатов. Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

-планируемые результаты освоения обучающимися программы основного общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального 

основного образования. 

Содержательный раздел ООП ООО включает следующие программы, ориентированные на 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов: 

- федеральные рабочие программы учебных предметов; 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

- федеральную рабочую программу воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения ООП ООО и разработаны на основе требований ФГОС ООО к результатам освоения 

программы основного общего образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит: 

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий обучающихся. 

Рабочая программа воспитания направлена на сохранение и укрепление традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей, к которым относятся жизнь, достоинство, права и свободы 

человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 

высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного 

над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России. 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том числе 

укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими результатов освоения 

программы основного общего образования. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей и другими институтами 

воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. Рабочая программа воспитания должна 

обеспечивать: 

- создание    целостной    образовательной     среды, включающей урочную и 

внеурочную деятельность, реализацию комплекса воспитательных мероприятий на уровне школы, 

класса, занятия в творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с 

учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

-целостность и единство воспитательных воздействий на обучающегося, реализацию возможности 

социальных проб, самореализацию и самоорганизацию обучающихся, практическую подготовку; 

-содействие развитию педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в целях осуществления социализации обучающихся в семье; 

- учет социальных потребностей семей, обучающихся; 

- совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

- организацию личностно значимой и общественно приемлемой деятельности для формирования у 

обучающихся российской гражданской идентичности. Осознания сопричастности цоциальным, 
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духовным ценностям и традициям своей семьи, этнической и (или) социокультурной группы, родного 

края, уважения к ценностям других культур; 

- создание условий для развития и реализации интереса обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и самообразованию на основе рефлексии деятельности и личностного 

самопознания; самоорганизации жизнедеятельности; формирования позитивной самооценки, 

самоуважению; поиска социально приемлемых способов деятельностной реализации личностного 

потенциала; 

- формирование у обучающихся личностных компетенций, внутренней позиции личности, 

необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установок уважительного отношения к своему праву и правам других людей на 

собственное мнение, личные убеждения; закрепление у них знаний о нормах и правилах поведения в 

обществе, социальных ролях человека (обучающийся, работник, гражданин, член семьи), 

способствующих подготовке к жизни в обществе, активное неприятие идеологии экстремизма и 

терроризма; 

 

- развитие у обучающихся опыта нравственно значимой деятельности, конструктивного 

социального поведения в соответствии с этическими нормами взаимоотношений с противоположным 

полом, со старшими и младшими, осознание и формирование знаний о семейных ценностях, 

профилактике семейного неблагополучия, принятие ценностей семьи, стремления к духовно- 

нравственному совершенствованию; 

- стимулирование интереса обучающихся к творческой и интеллектуальной деятельности, 

формирование у них целостного мировоззрения на основе научного, эстетического и практического 

познания устройства мира; 

- формирование представлений о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе в 

информационной сфере; навыков безопасного поведения на дорогах, в чрезвычайных ситуациях, 

содействие формированию у обучающихся убежденности в необходимости выбора здорового образа 

жизни, о вреде употребления алкоголя и табакокурения; осознанию необходимости следования 

принципу предвидения последствий своего поведения; 

- условия для формирования у обучающихся способности противостоять негативным в 

отношении сохранения своего психического и физического здоровья воздействиям социальной 

среды, в том числе экстремистского, террористического, криминального и иного деструктивного 

характера; 

- создание условий для формирования у обучающихся установки на систематические занятия 

физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной 

активности на основе осознания собственных возможностей; для осознанного отношения 

обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; для овладения обучающимися 

современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; в 

целях недопущения употребления наркотических средств и психотропных веществ, профилактике 

инфекционных заболеваний; 

- осознание обучающимися взаимосвязи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 

здоровья; 

- участие обучающихся в совместных с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся видах деятельности, организуемых школой и формирующих 

экологическую культуру мышления и поведения; 

- формирование у обучающихся мотивации и уважения к труду, в том числе общественно 

полезному, и самообслуживанию, потребности к приобретению или выбору будущей профессии; 

организацию участия обучающихся в благоустройстве класса, школы, города Бийска, 

 

- информированность обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, в том числе с учетом имеющихся потребностей в профессиональных кадрах на 

местном, региональном и федеральном уровнях; организацию профессиональной ориентации 

обучающихся через систему мероприятий, проводимых Организацией совместно с различными 
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предприятиями, образовательными организациями, центрами профориентационной работы, 

практической подготовки; 

- оказание психолого-педагогической поддержки, консультационной помощи обучающимся в их 

профессиональной ориентации, включающей в том числе диагностику мотивации, способностей и 

компетенций обучающихся, необходимых для продолжения получения образования и выбора 

профессии. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой школой, совместно с семьей и другими институтами воспитания. Рабочая программа 

воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. 

32.4.   Программа   коррекционной   работы   направлена на коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию обучающихся, помощь в освоении ими программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной. Программа коррекционной работы содержит: 

- описание особых образовательных потребностей, обучающихся с OB3; 

- план индивидуально ориентированных диагностических и коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей, обучающихся 

сOB3 и освоение ими программы основного общего образования, в том числе адаптированной; 

- рабочие программы коррекционных учебных курсов; 

- перечень дополнительных коррекционных учебных курсов и их рабочие программы (при 

наличии); 

 

- планируемые  результаты  коррекционной  работы  и  подходы  к  их  оценке  с целью 

корректировки индивидуального плана диагностических и коррекционных мероприятий. Программа 

коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление индивидуальных образовательных потребностей у обучающихся сOB3, 

обусловленных особенностями их развития; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической помощи 

обучающимся сOB3 с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Организационный раздел программы основного общего образования определяет общие рамки 

организации образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия 

реализации программы основного общего образования и включает: 

- учебный план; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной   направленности,   которые   организуются   и   проводятся образовательной 

организацией или в которых образовательная организация принимает участие в учебном году или 

периоде обучения. 

- характеристику условий реализации программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, в соответствии с требованиями ФГОС. 

Учебный план программы основного общего образования, в том числе адаптированной (далее - 

учебный план), обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в 

соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-

дневной (или б-дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями, перечень учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, из числа государственных языков республик Российской Федерации, в том 

числе русского языка как родного языка. 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области и учебные 

предметы: русский язык, литература, родной язык (русский), родная литература (русская), 
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иностранный язык, второй иностранный язык, математика, информатика, история, обществознание, 

география, физика, химия, биология, основы духовно-нравственной культуры народов России, 

изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и информатика» включает в 

себя учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования по учебному предмету «Математика» в рамках государственной итоговой аттестации 

включает результаты освоения рабочих программ учебных курсов «Алгебра», «Геометрия», 

«Вероятность и статистика». 

Учебный предмет «История» предметной области «Общественно-научные предметы» включает в 

себя учебные курсы «История России» и «Всеобщая 

Изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов Российской Федерации, 

государственных языков республик Российской Федерации осуществляется при наличии 

возможностей Организации и по заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Изучение второго иностранного языка из перечня, предлагаемого школой, осуществляется по 

заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

при наличии в школе необходимых условий. 

При изучении предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» по 

заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

осуществляется выбор одного из учебных курсов (учебных модулей) из перечня, предлагаемого 

школой. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не может составлять менее 

5058 академических часов и более 5549 академических часов в соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или б-дневной) учебной 

неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся сOB3 в случае увеличения срока обучения на 

один год не может составлять менее 6018 академических часов за шесть учебных лет. При реализации 

адаптированных программ основного общего образования, обучающихся сOB3 в учебный план, 

могут быть внесены следующие изменения: 

- для глухих и слабослышащих обучающихся исключение из обязательных для изучения учебных 

предметов учебного предмета «Музыка»; 

- для глухих и слабослышащих обучающихся, обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

включение в предметную область «Русский язык и литература» обязательного для изучения учебного 

предмета «Развитие речи», предметные результаты по которому определяются школой       

самостоятельно с учетом состояния здоровья обучающихся сOB3, их особых образовательных 

потребностей, в том числе с учетом примерных адаптированных программ основного общего 

образования; 

- для глухих, слабослышащих обучающихся, обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата изменение сроков и 

продолжительности изучения иностранного языка; 

- для всех обучающихся сOB3 исключение учебного предмета «Физическая культура» и 

включение учебного предмета «Адаптивная физическая культура», предметные результаты по 

которому определяются школой самостоятельно с учетом состояния здоровья обучающихся с OB3, 

их особых образовательных потребностей, в том числе с учетом примерных адаптированных 

программ основного общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая уиастниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого школой, 

включает учебные предметы, учебные курсы (в том числе внеурочной деятельности), учебные 

модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 
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совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные 

потребности обучающихся сOB3. 

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими программы основного общего образования (до 

1750 академических часов за пять лет обучения) с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

возможностей школы. 

В адаптированной программе основного общего образования в план внеурочной деятельности 

включаются индивидуальные и групповые коррекционные учебные курсы в соответствии с 

программой коррекционной работы. 

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность содержания 

внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности МБОУ НСОШ предусматривается 

использование ресурсов других организаций, включая организации дополнительного образования, 

профессиональные образовательные организаций, образовательные организации высшего 

образования, научные организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные 

организации. 

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении основного 

общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее - каникулы): 

- даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года; 

- сроки и продолжительность каникул; 

- сроки проведения промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график разрабатывается МБОУ НСОШ в соответствии с требованиями к 

организации образовательпого процесса, предусмотренными Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Требования к условиям реализации программы основного общего образования Требования      

к       условиям     реализации   программы   основного общего образования, в том числе 

адаптированной, включают: 

- общесистемные требования; 

- требования к        материально-техническому, учебно-методическому обеспечению; 

- требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям. 
 
 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися программы основного общего 

образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования    соответствуют    современным    целям    основного    общего образования, 

представленным во ФГОС ООО как система личностных, метапредметных и предметных достижений 

обучающегося. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП ООО включают осознание 

российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

Личностные результаты освоения ООП ООО достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. Личностные результаты освоения ООП ООО отражают 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, патриотического 

воспитания, духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, 
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формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, 

экологического воспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты, 

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды. 

Метапредметные результаты включают: 

- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных 

областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов, модулей в 

целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные); 

- способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию в 

построении индивидуальной образовательной траектории; 

- овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в 

различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой 

аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность 

обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение 

овладевать: 

- познавательными универсальными учебными действиями; 

- коммуникативными универсальными учебными действиями; 

- регулятивными универсальными учебными действиями. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает умение 

использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с 

информацией. 

Овладение  системой  коммуникативных  универсальных  учебных  действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение   регулятивными   универсальными   учебными   действиями   включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

Предметные результаты включают: 

- освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и 

способов действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки 

научного типа мышления; 

- виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных 

проектов. 

Требования к предметным результатам: 

- сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и 

конкретные умения; 

- определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

 

- определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по 

учебным предметам на базовом уровне; 

- усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в целом, 

современного состояния науки. 

Требования к результатам освоения адаптированной программы основного общего образования 

обучающимися сOB3 учитывают в том числе особенности их психофизического развития и их 

особые образовательные потребности. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, метапредметным и 

предметным результатам обучающихся, освоивших программу основного общего образования, 

является системно-деятельностный подход. 

1. Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ НСОШ в соответствии с традиционными 
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российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности.  

1.1. Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций 

и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1.1.1. Гражданского воспитания: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; 

- активное участие в жизни семьи, школы, местного сообщества, родного края, страны; 

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

- понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об 

основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

- представление о способах противодействия коррупции; 

- готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

- готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

1.1.2. Патриотического воспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России; 

- ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

- уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

1.1.3. Духовно-нравственного воспитания: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

- готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

- активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

1.1.4. Эстетического воспитания: 

- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства; 

- осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

-понимание     ценности     отечественного     и     мирового       искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; -стремление к самовыражению в разных видах 

искусства. 

1.1.5. 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); 

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет- 

среде; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 
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- умение принимать себя и других, не осуждая; 

- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

 

1.1.6. Трудового воспитания: 

- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, 

края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания; 

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

- готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; 

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

1.1.7. Экологического воспитания: 

- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

- природной, технологической и социальной сред; 

- готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

1.1.8. Ценности научного познания: 

- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; 

 

- овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; овладение 

основными навыками исследовательской деятельности, установка 

- на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

1.1.9.   Личностные   результаты,   обеспечивающие   адаптацию   обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

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 неопределенности, открытость к 

знаниям других; 

 

- способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

 

- навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе 

способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не 

известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 

- умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать 
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понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее - оперировать 

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития; 

- умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

- умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

- воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

- оценивать 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. 

2. Метапредметные результаты освоения      программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, должны отражают. 

2.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

- устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

- с учетом 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 учетом самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы, 

фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

- оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования 

(эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах; 

3) работа с информацией: 

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов 

и форм представления; 

- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) 

в различных информационных источниках; 
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- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые     задачи несложными схемами,    диаграммами,    иной    графикой    и их 

комбинациями; 

- оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником 

или сформулированным самостоятельно; 

- эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение    системой      универсальных       учебных       познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

2.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) 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 опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

- самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

- уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться. 

- планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

- сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета 

перед группой. 

Овладение  системой  универсальных  учебных  коммуникативных  действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 2.3. Овладение 

универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

- выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в 

различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 

решений группой); 
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- самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

- составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

- делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; давать адекватную оценку 

ситуации и предлагать план ее изменения; 

- учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации 

- вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) 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; 

4) принятие себя и других: 

- осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

- признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

- принимать себя и других, не осуждая; 

- открытость себе и другим; 

- осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 3.Предметные результаты освоения 

программы основного общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное 

обучение на следующем уровне образования. 

Требования к освоению предметных результатов программ основного общего образования на 

базовом и углубленное уровнях на основе их преемственности и единства их содержания 

обеспечивают возможность изучения учебных предметов углубленного уровня, в том числе по 

индивидуальным учебным планам, с использованием сетевой формы реализации образовательных 

программ, электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе в 

целях эффективного освоения обучающимися иных учебных предметов базового уровня, включая 

формирование у обучающихся способности знать определение понятия, знать и уметь доказывать 

свойства и признаки, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как 

часть целого комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, 

доказательства и решении задач (далее-свободно оперировать понятиями), решать задачи более 

высокого уровня сложности.  

3.1.Предметные результаты по предметной области «Русский язык и литература» должны 

обеспечивать: 

3.1.1. По учебному предмету "Русский язык": 

 

совершенствованиеразличныхвидовустнойиписьменнойречевойдеятельности(говоренияи 

аудирования, чтения и письма); формирование умений речевого взаимодействия (в том числе 

общения при помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 

 

созданиеустныхмонологическихвысказыванийнаосновежизненныхнаблюдений,личных 
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впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и научно-популярной литературы: монолог-

описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование; выступление с научным сообщением; 

участиевдиалогеразныхвидов:побуждениекдействию,обменмнениями,запросинформации, 

сообщение информации (создание не менее шести реплик); обсуждение и четкая формулировка цели, 

плана совместной групповой деятельности; 

овладениеразличнымивидамиаудирования(выборочным,детальным,ознакомительным)учебно- 

научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи; 

овладениеразличнымивидамичтения(просмотровым,ознакомительным,изучающим, поисковым); 

понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, официально-деловых, 

публицистических,художественныхтекстовразличныхфункционально-смысловыхтиповречи: 

формулирование в устной и письменной форме темы и главной мысли текста; формулирование 

вопросов по содержанию текста и ответов на них; подробная, сжатая и выборочная передача в устной 

и письменной форме содержания текста; 

овладениеумениямиинформационнойпереработкипрослушанногоилипрочитанноготекста: 

составление плана текста (простого, сложного; назывного, вопросного, тезисного) с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; выделение главной 

и второстепенной информации, явной и скрытой информации в тексте; 

представлениесодержания прослушанного или прочитанного учебно-научного текстав виде 

таблицы,схемы;представлениесодержаниятаблицы,схемыввидетекста;комментирование текста или 

его фрагмента; 

передачав устнойилиписьменнойформесодержанияпрослушанныхилипрочитанныхтекстов 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение- 

доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) с заданной степенью 

свернутости: подробное изложение (исходный текст объемом не менее 280 слов), сжатое и 

выборочное изложение (исходный текст объемом не менее 300 слов); 

устный пересказ прочитанного или прослушанного текста объемом не менее 150 слов; 

извлечениеинформацииизразличныхисточников,ееосмыслениеиоперированиеею,свободное 

пользованиелингвистическимисловарями,справочнойлитературой,втомчислеинформационно- 

справочнымисистемамивэлектроннойформе; 

создание письменных текстов различных стилей и функционально-смысловых типов речи 

(повествование,описание,рассуждение:рассуждение-доказательство,рассуждение-объяснение, 

рассуждение-размышление)ссоблюдениемнормпостроениятекста:соответствиетекстатемеи 

основной мысли; цельность и относительная законченность; последовательность изложения 

(развертывание содержания в зависимости от цели текста, типа речи); правильность выделения 

абзацев в тексте; наличие грамматической связи предложений в тексте; логичность; 

оформлениеделовыхбумаг(заявление,инструкция,объяснительнаязаписка,расписка, 

автобиография, характеристика); 

составлениетезисов,конспекта,написаниерецензии,реферата; 

осуществлениевыбораязыковыхсредствдлясозданияустногоилиписьменноговысказыванияв 

соответствии с коммуникативным замыслом; 

анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых высказываний с точки 

зрения решения коммуникативной задачи, ситуации и условий общения, выразительного 

словоупотребления,соблюдениянормсовременногорусскоголитературногоязыка;пониманиеи 

объяснение основных причин коммуникативных успехов и неудач; корректировка речи; 

1) пониманиеопределяющейролиязыкавразвитииинтеллектуальныхитворческихспособностей 

личности в процессе образования и самообразования, важности соблюдения норм современного 

русского литературного языка для культурного человека: осознание богатства, выразительности 

русского языка, понимание его роли в жизни человека, общества и государства, в современном мире, 

различий между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными 

разновидностями языка; 

 

2) расширениеисистематизациянаучныхзнанийоязыке,егоединицахикатегориях;осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

 

вычленениезвуковречиихарактеристикаихфонетическихпризнаков;распознаваниезвуковречи по 

заданным характеристикам; определение звукового состава слова; 
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вычленениеморфемвсловах;распознаваниеразныхвидов морфем; 

 

определениеосновныхспособовсловообразования;построениесловообразовательнойцепочки, 

определение производной и производящей основ; 

 

определениелексическогозначениясловаразнымиспособами(использованиетолковогословаря, 

словарей синонимов, антонимов; установление значения слова по контексту); 

 

распознаваниеоднозначныхимногозначныхслов,омонимов,синонимов,антонимов;прямогои 

переносного значений слова; 

 

распознавание слов с точки зрения их происхождения, принадлежности к активному или 

пассивному запасу, сферы употребления (архаизмы, историзмы, неологизмы, заимствованная 

лексика,профессионализмы,канцеляризмы,диалектизмы,жаргонизмы,разговорнаялексика); 

определение стилистической окраски слова; 

 

распознавание по значениюи основнымграмматическим признакам имен существительных,имен 

прилагательных,глаголов,именчислительных,местоимений,наречий,предлогов,союзов,частиц, 

междометий, звукоподражательных слов, причастий, деепричастий; 

 

определениетиповподчинительнойсвязисловвсловосочетании(согласование,управление, 

примыкание); 

распознаваниеосновныхвидовсловосочетанийпоморфологическимсвойствамглавногослова 

(именные, глагольные, наречные); 

 

распознавание простых неосложненных предложений; простых предложений, осложненных 

однороднымичленами,включаяпредложениясобобщающимсловомприоднородныхчленах, 

обособленными членами, уточняющими членами, обращением, вводными словами, предложениями и 

вставными конструкциями; 

 

распознаваниекосвеннойипрямой речи; 

 

распознавание предложений по цели высказывания (повествовательные, побудительные, 

вопросительные),эмоциональнойокраске(восклицательныеиневосклицательные),количеству 

грамматических основ (простые и сложные), наличию главных членов (двусоставные и 

односоставные), наличию второстепенных членов (распространенные и нераспространенные); 

предложений полных и неполных; 

 

распознаваниевидоводносоставныхпредложений(назывные,определенно-личные, неопределенно-

личные, безличные); 

 

определение морфологических средств выражения подлежащего, сказуемого разных видов 

(простогоглагольного,составногоглагольного,составногоименного),второстепенныхчленов 

предложения (определения, дополнения, обстоятельства); 

 

распознавание бессоюзных и союзных (сложносочиненных и сложноподчиненных) предложений, 

сложныхпредложенийсразнымивидамисвязи;сложноподчиненныхпредложенийснесколькими 

придаточными(соднородным,неоднороднымилипоследовательнымподчинениемпридаточных); 

 

распознаваниевидовсложносочиненныхпредложенийпосмысловымотношенияммеждуего частями; 

 

распознавание видов сложноподчиненных предложений (определительные, изъяснительные, 

обстоятельственные:времени,места,причины,образадействияистепени,сравнения,условия, уступки, 

следствия, цели); 

 

различениеподчинительныхсоюзовисоюзныхсловвсложноподчиненныхпредложениях; 

 

3) формированиеуменийпроведенияразличныхвидованализаслова,синтаксическогоанализа 
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словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

 

проведениефонетического,морфемного,словообразовательного,лексического,морфологического 

анализа слова; 

 

проведениеорфографическогоанализаслова,предложения,текстаилиегофрагмента; проведение 

пунктуационного анализа предложения, текста или его фрагмента; 

проведениесинтаксическогоанализасловосочетания,предложения,определениесинтаксической 

роли самостоятельных частей речи в предложении; 

 

проведение анализа текста с точки зрения его соответствия основным признакам (наличия темы, 

главноймысли,грамматическойсвязипредложений,цельностииотносительнойзаконченности); 

 

проведениесмысловогоанализатекста; 

проведениеанализатекстасточкизренияегокомпозиционныхособенностей,количества микротем и 

абзацев; 

 

проведениеанализаспособовисредствсвязипредложенийвтекстеилитекстовом фрагменте; 

 

проведениеанализатекстаилитекстовогофрагментасточкизренияегопринадлежностик 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

 

выявлениеотличительныхпризнаковтекстовразныхжанров(расписка,заявление,инструкция, 

словарная статья, научное сообщение, реферат, доклад на научную тему, интервью, репортаж, 

автобиография, характеристика); 

 

проведениеанализатекстасточкизренияупотреблениявнемязыковыхсредстввыразительности 

(фонетических, лексических, морфологических, синтаксических); 

 

4) обогащениесловарногозапаса,расширениеобъемаиспользуемыхвречиграмматических 

языковыхсредствдлясвободноговыражениямыслейичувстввсоответствиисситуациейи сферой 

общения: 

 

осознанноерасширениесвоейречевойпрактики; 

 

использование словарей синонимов, антонимов, иностранных слов, толковых, орфоэпических, 

орфографических,фразеологических,морфемных,словообразовательныхсловарей(втомчисле 

информационно-справочных систем в электронной форме), для осуществления эффективного и 

оперативного поиска нужной лингвистической информации при построении устного и письменного 

речевого высказывания; 

 

5) овладение основными нормами современного русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), 

нормамиречевогоэтикета;соблюдениеихвречевойпрактике,втомчисле:соблюдениеосновных 

грамматических (морфологических и синтаксических) норм: словоизменение имен существительных, 

имен прилагательных, местоимений, имен числительных, глаголов; употребление несклоняемых 

имен существительных; употребление местоимений 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего текста; употребление имен существительных с предлогами в соответствии с их 

грамматическим значением; употребление предлогов из - с; в- на в составе словосочетаний; 

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, сложносокращенными 

словами, употребление причастного и деепричастного оборотов; построение словосочетаний с 

несклоняемыми именами существительными, сложносокращенными словами; построение 

предложения с однородными членами, с прямой и косвенной речью, сложных предложений разных 

видов; соблюдение основных орфографических норм: правописание согласных и гласных в составе 

морфем; употребление прописной и строчной букв, графических сокращений слов; слитные, 
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дефисные и раздельные написания слов и их частей; 

 

соблюдениеосновныхпунктуационных норм:знакипрепинаниявконцепредложения,впростом 

неосложненном предложении, в простом осложненном предложении, в сложном предложении, при 

передаче чужой речи; 

 

редактирование собственных и чужих текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы;сопоставлениечерновогоиотредактированноготекстовсцельюанализаисправленных ошибок и 

недочетов в тексте. 

 Литература 

 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее роли в 

формированиигражданственностиипатриотизма, укрепленииединствамногонационального народа 

Российской Федерации; 

 

2) пониманиеспецификилитературыкаквидаискусства,принципиальныхотличий 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

 

3) овладениеумениямиэстетическогоисмысловогоанализапроизведенийустногонародного 

творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, отраженную в 

литературных произведениях, с учетом неоднозначности заложенных в них художественных 

смыслов: 

 

умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и 

проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять позицию 

героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные особенности 

произведения и воплощенные в нем реалии; характеризовать авторский пафос; 

выявлятьособенностиязыкахудожественногопроизведения,поэтическойипрозаическойречи; 

 

овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в процессе анализа, 

интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений: художественная 

литератураи устноенародноетворчество;прозаипоэзия;художественныйобраз;факт,вымысел; 

литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, 

драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, 

песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма); форма и содержание литературного 

произведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический, трагический, комический); сюжет, 

композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка, эпилог; авторское отступление; конфликт; система образов; образ автора, 

повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический 

персонаж, речевая характеристика героя; реплика, диалог, монолог; ремарка; 

портрет,пейзаж,интерьер,художественнаядеталь,символ, подтекст,психологизм;сатира,юмор, ирония, 

сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, 

риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия; повтор, анафора; умолчание, 

параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стих и проза; стихотворный метр (хорей, ямб, 

дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм. Знание теоретико-литературных 

понятий не выносится на промежуточную и государственную итоговую аттестацию; 

 

умение рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного процесса 

(определятьиучитыватьприанализепринадлежностьпроизведениякисторическомувремени, 

определенному литературному направлению); 

 

выявлениесвязимеждуважнейшимифактамибиографииписателей(втомчислеА.С.Грибоедова, А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи, авторского 

мировоззрения, проблематики произведений; 

 

умениесопоставлятьпроизведения,ихфрагменты(сучетомвнутритекстовыхимежтекстовых связей), 

образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, 

темы, проблемы, жанры, приемы, эпизоды текста 
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умениесопоставлятьизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведенияхудожественной 

литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

 

4) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся)читать,втомчисленаизусть,неменее12произведенийи(или)фрагментов; 

 

5) овладениеумениемпересказыватьпрочитанноепроизведение,используяподробный,сжатый, 

выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и 

формулировать вопросы к тексту; 

 

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на 

литературныетемы,соотноситьсобственнуюпозициюспозициейавтораимнениямиучастников 

дискуссии; давать аргументированную оценку прочитанному; 

 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных жанров, 

писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения (не 

менее250слов),аннотацию,отзыв,рецензию;применятьразличныевидыцитирования;делать ссылки на 

источник информации; редактировать собственные и чужие письменные тексты; 

 

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных 

художественныхпроизведенийдревнерусской,классическойрусскойизарубежнойлитературыи 

современных авторов (в том числе с использованием методов смыслового чтения, позволяющих 

воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в 

целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с 

книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями, и методов эстетического анализа): 

 

«СловоополкуИгореве»;стихотворенияМ.В.Ломоносова,Г.Р.Державина;комедия 

Д.И. Фонвизина «Недоросль»; повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза»; басни И.А. Крылова; 

стихотворения и баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума»; 

произведенияА.С.Пушкина:стихотворения,поэма«Медныйвсадник»,романвстихах«Евгений Онегин», 

роман «Капитанская дочка», повесть «Станционный смотритель»; произведения 

М.Ю. Лермонтова: стихотворения, «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова», поэма «Мцыри», роман «Герой нашего времени»; произведения Н.В. 

Гоголя: комедия «Ревизор», повесть «Шинель», поэма «Мертвые души»; стихотворения Ф.И. 

Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова; «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» 

М.Е. Салтыкова-Щедрина; по одному произведению (по выбору) следующ х 

писателей:Ф.М.Достоевский,И.С.Тургенев,Л.Н.Толстой,Н.С.Лесков;рассказыА.П.Чехова; 

стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. 

Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака; рассказ М.А. Шолохова «Судьба человека»; поэма 

A.Т. Твардовского «Василий Теркин» (избранные главы); рассказы 

В.М.Шукшина:«Чудик»,«СтенькаРазин»;рассказА.И.Солженицына«Матрениндвор»,рассказ В.Г. 

Распутина «Уроки французского»; по одному произведению (по выбору) А.П. Платонова, М.А. 

Булгакова; произведения литературы второй половины XX - XXI в.: не менее чем трех прозаиков по 

выбору (в том числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, 

B.В. Быков, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, A.Н. и Б.Н. Стругацкие, 

В.Ф.Тендряков);неменеечемтрех поэтовповыбору(втомчислеР.Г. Гамзатов,О.Ф.Берггольц, И.А. 

Бродский, А.А. Вознесенский, B.C. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, 

Ю.П.Кузнецов,А.С.Кушнер,Б.Ш.Окуджава,Р.И.Рождественский,Н.М.Рубцов),Гомера, М. 

Сервантеса, У. Шекспира; 

9) пониманиеважностичтенияиизученияпроизведенийустногонародноготворчестваи 

художественной литературы как способа познания мира, источника эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также средства собственного развития; 

 

10) развитиеуменияпланироватьсобственноедосуговоечтение,формироватьиобогащатьсвой круг 

чтения, в том числе за счет произведений современной литературы; 

 

11) формированиеуменияучаствоватьвпроектнойилиисследовательскойдеятельности(с 

приобретением опыта публичного представления полученных результатов); 
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12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информационно- 

справочныесистемывэлектроннойформе,подбиратьпроверенныеисточникивбиблиотечных фондах, 

сети Интернет для выполнения учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать правила 

информационной безопасности. 

 

1.3.3.1. Иностранный язык. 

 

Предметныерезультатыпоучебномупредмету «Иностранныйязык»предметной области 

«Иностранные языки» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на допороговом уровне в совокупности ее составляющих - 

речевой,языковой,социокультурной,компенсаторной,метапредметной(учебно-познавательной) и 

должны обеспечивать: 

 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического 

содержанияречи:Моясемья.Моидрузья.Свободноевремясовременногоподростка.Здоровый образ 

жизни. Школа. Мир современных профессий. Окружающий мир. Средства массовой информации и 

Интернет. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Выдающиеся люди родной страны и 

страны/стран изучаемого языка: 

 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог 

этикетногохарактера,диалог-побуждениекдействию,диалог-расспрос,диалог-обменмнениями, 

комбинированный диалог) объемом до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках 

тематического содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами или без них с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные 

связные монологические высказывания (описание/характеристика, повествование/сообщение) 

объемом 10-12 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами или без них в рамках 

тематического содержания речи; передавать основное содержание прочитанного/прослушанного 

текста; представлять результаты выполненной проектной работы объемом 10-12 фраз; 

 

аудирование:восприниматьнаслухипониматьзвучащиедо2минутнесложныеаутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова и неизученные языковые явления, не препятствующие 

решению коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в их содержание: с 

пониманием основного содержания текстов, пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации; 

 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, 

жанра и стиля объемом 450-500 слов, содержащие незнакомые слова и отдельные неизученные 

языковыеявления, не препятствующие решению коммуникативной задачи, с различной глубиной 

проникновениявихсодержание:спониманиемосновногосодержания(определятьтему, главную 

идеютекста,цельегосоздания),пониманиемнужной/интересующей/запрашиваемойинформации 

(втомчислевыявлять детали,важныедляраскрытияосновнойидеи,содержаниятекста),полным 
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пониманиемсодержания;читатьнесплошныетексты(таблицы,диаграммы,схемы)ипонимать 

представленную в них информацию; 

 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное 

сообщение личного характера объемом 100-120 слов, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странахизучаемогоязыка;создаватьнебольшиеписьменныевысказыванияобъемом100- 120 слов 

с опорой на план, картинку, таблицу и (или) прочитанный/прослушанный текст; преобразовывать 

предложенные схематичные модели (таблица, схема) в текстовой вариант представления 

информации; представлять результаты выполненной проектной работы объемом 100-120 слов; 

 

2) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового 

ударениянаслужебныхсловах;владетьправиламичтенияиосмысленночитатьвслухнебольшие 

аутентичные тексты объемом до 120 слов, построенные в основном на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией); орфографическими 

(применятьправилаорфографиивотношенииизученноголексико-грамматическогоматериала)и 

пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, апостроф, запятую при перечислении; пунктуационно правильно оформлять прямую 

речь; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера); 

 

3) знаниеипониманиеосновныхзначенийизученныхлексическихединиц(слова,словосочетания, 

речевыеклише), основных способов словообразования (аффиксация,словосложение, конверсия)и 

особенностей структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных типов 

предложений изучаемого иностранного языка;выявление признаков изученных грамматических и 

лексических явлений по заданным существенным основаниям; овладение логическими операциями 

по установлению существенного признака классификации, основания для сравнения,а также 

родовидовых отношений, по группировке понятий по содержанию; овладение техникой дедуктивных 

и индуктивных умозаключений, в том числе умозаключений по аналогии в отношении грамматики 

изучаемого языка; 

 

4) овладение навыками употребления в устной и письменной речи не менее 1350 изученных 

лексическихединиц(слов,словосочетаний,речевыхклише),включая500лексическихединиц, освоенных 

на уровне начального общего образования, образования родственных слов с использованием 

аффиксации, словосложения, конверсии; 

 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных 

морфологическихформисинтаксическихконструкцийизучаемогоиностранногоязыкаврамках 

тематического содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые различия в 

ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи и 

использовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий; знать/понимать и 

использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую 

лексикуиреалиистраны/странизучаемогоязыка(основныенациональныепраздники,проведение досуга, 

система образования, этикетные особенности посещения гостей, традиции в питании); 

иметьэлементарныепредставленияоразличныхвариантахизучаемогоиностранногоязыка;иметь базовые 

знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; представлять родную страну и культуру на иностранном языке; проявлять 

уважение к иной культуре и разнообразию культур, соблюдать нормы вежливости в межкультурном 

общении; 
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7) овладениекомпенсаторнымиумениями:использоватьприговорениипереспрос;приговорении и 

письме - перифраз/толкование, синонимические средства, описание предмета вместо его названия; 

при чтении и аудировании - языковую, в том числе контекстуальную, догадку; 

 

8) развитие умения классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенныйпризнакклассификации)названияпредметовиявленийврамкахизученной тематики; 

 

9) развитиеумениясравнивать(втомчислеустанавливатьоснованиядлясравнения)объекты, явления, 

процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики; 

 

10) формированиеумениярассматриватьнескольковариантоврешениякоммуникативнойзадачи в 

продуктивных видах речевой деятельности; 

 

11) формированиеуменияпрогнозироватьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешении 

коммуникативной задачи во всех видах речевой деятельности; 

 

12) приобретениеопытапрактическойдеятельностивповседневнойжизни: 

 

участвоватьвучебно-исследовательской,проектнойдеятельностипредметногоимежпредметного 

характера с использованием иноязычных материалов и применением ИКТ; соблюдать правила 

информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет; 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы 

в электронной форме; 

 

знакомитьпредставителейдругихстранскультуройроднойстраныитрадицияминародов России; 

 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранногоязыка,людьмидругойкультуры,национальнойирелигиознойпринадлежностина основе 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

 

1.3.3.2. История.Всеобщаяистория 

 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить события 

историиразныхстранинародовсисторическимипериодами,событиямирегиональнойимировой истории, 

события истории родного края и истории России; определять современников исторических событий, 

явлений, процессов; 

 

2) умениевыявлятьособенностиразвитиякультуры,бытаинравовнародоввразличные исторические 

эпохи; 

 

3) овладениеисторическимипонятиямииихиспользованиедлярешенияучебныхипрактических 

задач; 

 

4) умениерассказыватьнаосновесамостоятельносоставленногоплана обисторическихсобытиях, 

явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой истории и их участниках, 

демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, 

исторических понятий; 
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5) умениевыявлятьсущественныечертыихарактерныепризнакиисторическихсобытий,явлений, 

процессов; 

 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с 

важнейшими событиями XX - начала XXI вв. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г., 

ВеликаяОтечественнаявойна,распадСССР,сложные1990-егоды,возрождениестраныс2000-х годов, 

воссоединение Крыма с Россией 2014 года); характеризовать итоги и историческое значение событий;  

 

7) умениесравниватьисторическиесобытия,явления,процессывразличныеисторическиеэпохи; 

 

8) умениеопределятьиаргументироватьсобственнуюилипредложеннуюточкузрениясопорой на 

фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

 

9) умениеразличатьосновныетипыисторическихисточников:письменные,вещественные, 

аудиовизуальные; 

 

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи 

исторические источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать их полноту 

и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить извлеченную 

информациюсинформациейиздругихисточниковприизученииисторическихсобытий,явлений, 

процессов; привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

 

11) умениечитатьианализироватьисторическуюкарту/схему;характеризоватьнаосновеанализа 

историческойкарты/схемыисторическиесобытия,явления,процессы;сопоставлятьинформацию, 

представленную на исторической карте/схеме, с информацией из других источников; 

 

12) умениеанализироватьтекстовые,визуальныеисточникиисторическойинформации; 

представлять историческую информацию в форме таблиц, схем, диаграмм; 

 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

историческойинформациивсправочнойлитературе,сетиИнтернетдлярешенияпознавательных задач, 

оценивать полноту и достоверность информации; 

 

14) приобретениеопытавзаимодействияслюдьмидругойкультуры,национальнойирелигиозной 

принадлежности на основе национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур; уважения к историческому наследию народов России. 

 

Поучебномукурсу«ИсторияРоссии»: 

 

знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира с древности до 1914 

года;выдающихсядеятелейотечественнойивсеобщейистории;важнейшихдостиженийкультуры и 

систем ценностей, сформировавшихся в ходе исторического развития, в том числе по истории 

России: 

 

РольиместоРоссиивмировойистории.Периодизацияиисточникироссийскойистории. Народы и 

государства на территории нашей страны в древности. 
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Образование Руси: Исторические условия образования государства Русь. Формирование 

территории.Внутренняяивнешняяполитикапервыхкнязей.Принятиехристианстваиего значение. 

Византийское наследие на Руси. 

 

Русь в конце X - начале XIIв.: Территория, органы власти, социальная структура, хозяйственный 

уклад,крупнейшиегорода.НовгородкакцентросвоенияСевераВосточнойЕвропы,колонизация Русской 

равнины. Территориально-политическая структура Руси. Внутриполитическое развитие. 

Общественный строй Руси. Древнерусское право. Внешняя политика и международные связи. 

Древнерусскаякультура. 

 

РусьвсерединеXII-началеXIIIв.:Формированиесистемыземель -самостоятельныхгосударств. 

Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском контексте. 

Формирование региональных центров культуры. 

 

Русские земли в середине XIII - XIV в.: Борьба Руси против монгольского нашествия. Судьбы 

русских земель после монгольского завоевания. Система зависимости русских земель от 

ордынскихханов.ПолитическийстройНовгородаиПскова.Борьбасэкспансиейкрестоносцев на 

западных границах Руси. Возвышение Московского княжества. Московское княжество во главе 

героической борьбы русского народа против ордынского господства. Православная церковь в 

ордынский период русской истории. Культурное пространство русских земель. Народы и государства 

степной зоны Восточной Европы и Сибири. Золотая Орда. Межкультурные связи и коммуникации. 

 

Формирование единого Русского государства в XV веке: Объединение русских земель вокруг 

Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве. Новгород и Псков в XV в. Падение 

Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. Ликвидация 

зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского государства. Принятие 

общерусскогоСудебника.Формированиеединогоаппаратауправления.Культурноепространство 

единого государства. 

 

РоссиявXVIвеке:ЗавершениеобъединениярусскихземельвокругМосквы.Отмираниеудельной 

системы. Укрепление великокняжеской власти. Сопротивление удельных князей. Органы 

государственной власти. Унификация денежной системы. Местничество. Государство и церковь. 

 

РеформысерединыXVIв.Земскиесоборы.Формированиеоргановместногосамоуправления. Внешняя 

политика России в XVI в. 

Социальнаяструктурароссийскогообщества.Началозакрепощениякрестьян.Формирование вольного 

казачества. Многонациональный состав населения. 

 

КультурноепространствоРоссиивXVIв. 

 

Опричнина:сущность,результатыипоследствия.РоссиявконцеXVIв.Пресечениединастии 

Рюриковичей. 

 

СмутавРоссии:СмутноевремяначалаXVIIв.,дискуссияоегопричинах,сущностииосновных этапах. 

Самозванцы и самозванство. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. 

Вступление в войну против России Речи Посполитой. Подъем национально-освободительного 

движения.ОсвобождениеМосквыв1612году.Земскийсобор1613годаиегорольвукреплении 

государственности. Итоги и последствия Смутного времени. 
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Россия в XVII веке: Россия при первых Романовых. Укрепление самодержавия. Церковный 

раскол.ЭкономическоеразвитиеРоссиивXVIIв.Социальнаяструктурароссийскогообщества. 

РусскаядеревнявXVIIв.Юридическоеоформлениекрепостногоправа.Социальныедвижения. Внешняя 

политика России в XVII в. Культурное пространство. Эпоха Великих географических открытий и 

русские географические открытия. Начало освоения Сибири и Дальнего Востока. 

Межэтническиеотношения.Формированиемногонациональнойэлиты.Развитиеобразованияи 

научных знаний. 

 

РоссиявэпохупреобразованийПетраI:Причиныипредпосылкипреобразований.Экономическая 

политика Петра I. Роль государства в создании промышленности. Социальная политика. 

Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. Реформы 

управления.Созданиерегулярнойармии,военногофлота.Церковнаяреформа.Упразднение 

патриаршества. Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения. Внешняя политика. 

Севернаявойна.ПреобразованияПетраIвобластикультуры.Итоги,последствияизначение петровских 

преобразований. 

 

Эпоха«дворцовыхпереворотов»:Причиныисущностьдворцовыхпереворотов.Внутренняяи внешняя 

политика России в 1725-1762 гг. 

 

Россияв1760-1790-хгг.:«Просвещенныйабсолютизм»,егоособенностивРоссии.Политическое 

развитие. Промышленность. Финансы. Сельское хозяйство. Внутренняя и внешняя торговля. 

Социальныйстрой.НародыРоссии.Национальнаяполитика.Обострениесоциальных 

противоречий,ихвлияниенавнутреннююполитикуиразвитиеобщественноймысли. 

 

ВнешняяполитикаРоссиивпериодправленияЕкатериныII,ееосновныезадачи,направления, итоги. 

 

ВлияниеидейПросвещениянакультурноепространствоРоссийскойимпериивXVIIIв.Русская 

культура и культура народов России. Культура и быт российских сословий. Российская наука.  

Отечественноеобразование. 

 

ВнутренняяивнешняяполитикаПавлаI.Ограничениедворянскихпривилегий. 

 

Российская империя в XIX - начале XX вв.: Внутренняя политика Александра I в начале 

царствования.Проектылиберальныхреформ.Негласныйкомитет.Реформыгосударственного 

управления. Внешняя политика России. Отечественная война 1812 года - важнейшее событие 

отечественной и мировой истории XIX в. Россия - великая мировая держава. Либеральные и 

охранительные тенденции во внутренней политике. Движение и восстание декабристов. 

 

Внутренняя политика Николая I: реформаторские и консервативные тенденции. Социально- 

экономическоеразвитиеРоссиивпервойполовинеXIXв.Ростгородов.Началопромышленного 

переворота и его особенности в России. Кодификация права. Оформление официальной идеологии. 

Сословная структура российского общества. Крестьянский вопрос. Общественная жизнь в 1830-1850-

е гг. Этнокультурный облик страны. Национальная политика. Кавказская война. Внешняя политика 

России в период правления Николая I. Крымская война. Культурное пространство империи в первой 

половине XIX в. 

 

СоциальнаяиправоваямодернизациястраныприАлександреII. Великиереформы1860-1870-х гг. 

- движение к правовому государству и гражданскому обществу. Национальная и религиозная 

политика.Общественноедвижениевпериодправления.Многовекторностьвнешнейполитики империи. 
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ВнутренняяполитикаАлександраIII. Реформыи«контрреформы».Национальнаяирелигиозная 

политика. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. 

Промышленный подъем на рубеже XIX - XX вв. Индустриализация и урбанизация. 

Пореформенныйсоциум:идейныетеченияиобщественныедвиженияв1880-1890-хгг.Основные регионы 

Российской империи и их роль в жизни страны. Внешняя политика Александра III. Культура и быт 

народов России во второй половине XIX в. 

 

Россия на пороге XX в.: динамика и противоречия развития. Демография, социальная 

стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. 

Имперский центр и национальные регионы. Система власти. Николай II. Общественно- 

политическиедвиженияиполитическиепартиивначалеXXв.Политическийтерроризм.Первая 

российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма в России. «Основные Законы 

Российской империи» 1906 г. Общественное и политическое развитие России в 1907-1914 гг. 

Россиявсистемемеждународныхотношений.ВнешняяполитикаНиколаяII. «Серебряныйвек» 

российской культуры: основные тенденции развития русской культуры начала XX в. Развитие науки 

и образования. Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

 

Поучебномукурсу«Всеобщаяистория»: 

 

Происхождениечеловека.Первобытноеобщество. 

 

История Древнего мира: Периодизация и характеристика основных этапов. Древний Восток. 

Зарождение первых цивилизаций на берегах великих рек. Древний Египет, Месопотамия, 

Финикия,Палестина,Персидскаядержава,ДревняяИндия,ДревнийКитай.Культураирелигия стран 

Древнего Востока. 

 

Античность.ДревняяГреция.Эллинизм.КультураирелигияДревнейГреции.Культура 

эллинистического мира. 

 

ДревнийРим.КультураирелигияДревнегоРима.Возникновениеиразвитиехристианства. 

 

История Средних веков и раннего Нового времени: Периодизация и характеристика основных 

этапов.Социально-экономическоеиполитическоеразвитиестранЕвропывСредниевека.Страны и 

народы Азии, Америки и Африки в Средние века. Международные отношения в Средние века. 

Культура Средневековья. Возникновение и развитие ислама. 

 

Великиегеографическиеоткрытия.ВозникновениекапиталистическихотношенийвЗападной Европе. 

Становление абсолютизма в европейских странах. 

 

РеформацияиконтрреформациявЕвропе. 

 

Политическоеисоциально-экономическоеразвитиеИспании,Франции,АнглиивконцеXV- XVII вв. 

 

ВнутриполитическоеразвитиеОсманскойимперии,Индии,Китая,ЯпониивконцеXV-XVIIвв. 

 

БорьбахристианскойЕвропысрасширениемгосподстваОсманскойимперии.Политическиеи 

религиозные противоречия начала XVII в. Тридцатилетняя война. 

 

Международные отношения в конце XV - XVII 

вв.КультураикартинамирачеловекараннегоНовоговремени. 
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ИсторияНовоговремени:Периодизацияихарактеристикаосновныхэтапов. Эпоха Просвещения. 

Просвещенный абсолютизм: общее и особенное. 

Социально-экономическоеразвитиеАнглиивXVIIIв.Промышленныйпереворот.Развитие 

парламентской монархии в Англии в XVIII в. 

 

АбсолютнаямонархиявоФранции.Особенностиположениятретьегосословия.Французская 

революция XVIII в. 

 

СвоеобразиеСвященнойРимскойимпериигерманскойнацииигосударств,входившихвее состав. 

Создание королевства Пруссия. 

 

ХарактерныечертымеждународныхотношенийXVIIIв.Войназанезависимостьбританских колоний в 

Северной Америке и образование США. 

 

Созданиеколониальныхимперий.ВнутренняяивнешняяполитикаОсманскойимперии,Индии, Китая, 

Японии. Колониальный период в Латинской Америке. 

 

Политическоеисоциально-экономическоеразвитиеевропейскихстранвXIX -началеXXв. 

ЕвропейскиереволюцииXIXв.Утверждениеконституционныхипарламентских монархий. Создание 

Германской империи. Образование единого государства в Италии. 

 

СШАвXIX-началеXXв.Гражданскаявойна вСША. 

 

БорьбазаосвобождениеиобразованиенезависимыхгосударстввЛатинскойАмерикевXIXв. 

 

Политическоеисоциально-экономическоеразвитиеОсманскойимперии,Индии,Китая,Япониив XIX - 

начале XX в. 

 

КолониальныйразделАфрики.Антиколониальныедвижения. Международные отношения в XIX 

в.Развитиенауки,образованияикультурывНовоевремя. 

 

 

1.3.3.3. Обществознание 

 

1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях его 

взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового социального института; 

характерных чертах общества; содержании и значении социальных норм, регулирующих 

общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные для 

несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том числе нормы 

гражданского,трудовогоисемейногоправа,основыналоговогозаконодательства);процессах и явлениях 

в экономической (в области макро- и микроэкономики), социальной, духовной и политической 

сферах жизни общества; основах конституционного строя и организации государственной власти в 

Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе 

несовершеннолетнего); системе образования в Российской Федерации; основах государственной 

бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры и образования, 

противодействии коррупции в Российской Федерации, 

обеспечениибезопасностиличности,обществаигосударства,втомчислеоттерроризмаи экстремизма; 

 

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том 

числезащитачеловеческойжизни,прависвободчеловека,семья,созидательныйтруд,служение 

Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, 

взаимопомощь,коллективизм,историческоеединствонародовРоссии,преемственностьистории нашей 

Родины); государство как социальный институт; 
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3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, 

социальныхобъектов,явлений,процессовопределенноготипавразличныхсферахобщественной жизни, 

их структурных элементов и проявлений основных функций; разного типа социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, в том числе связанных с 

правонарушениями и наступлением юридической ответственности; связи политических потрясений и 

социально-экономического кризиса в государстве; 

 

4) умениеклассифицироватьпоразнымпризнакам(втомчислеустанавливатьсущественный признак 

классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к различным сферам 

общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основные функции; 

 

5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) деятельность людей, 

социальныеобъекты,явления,процессывразличныхсферахобщественнойжизни,ихэлементыи основные 

функции; 

 

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в 

различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, 

гражданинаигосударства;связиполитическихпотрясенийисоциально-экономическихкризисов в 

государстве; 

 

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности, 

взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, в том числе для 

аргументированногообъясненияролиинформациииинформационныхтехнологийвсовременном мире; 

социальной и личной значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования, 

опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; необходимости правомерного 

налогового поведения, противодействия коррупции; проведения в отношении нашей страны 

международной политики «сдерживания»; для осмысления личного социального опыта при 

исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей; 

 

8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 

социальныйопытопределятьиаргументироватьсточкизрениясоциальныхценностейинорм свое 

отношение к явлениям, процессам социальной действительности; 

 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, типичные 

социальныевзаимодействиявразличныхсферахобщественнойжизни,втомчислепроцессы 

формирования, накопления и инвестирования сбережений; 

 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, позволяющим 

воспринимать,пониматьиинтерпретироватьсмыслтекстовразныхтипов,жанров,назначенийв целях 

решения различных учебных задач, в том числе извлечений из Конституции Российской Федерации и 

других нормативных правовых актов; умение составлять на их основе план, 

преобразовыватьтекстовуюинформациювмодели(таблицу,диаграмму,схему)и преобразовывать 

предложенные модели в текст; 

 

11) овладение приемами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников (в том числе 

учебныхматериалов)ипубликацийсредствмассовойинформации(далее -СМИ)ссоблюдением правил 

информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

 

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически 

оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных 

источников(втомчислеучебныхматериалов)ипубликацийСМИ,соотноситьеессобственными знаниями 

о моральном и правовом регулировании поведения человека, личным социальным опытом; используя 

обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

 

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 
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соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической рациональности 

(включая вопросы, связанные с личными финансами и предпринимательской деятельностью, для 

оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, применения 

недобросовестныхпрактик);осознаниенеприемлемостивсехформантиобщественногоповедения; 

 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой 

грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе) 

деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав 

потребителя(втомчислепотребителяфинансовыхуслуг)иосознанноговыполнениягражданских 

обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; для составления личного 

финансовогоплана;длявыборапрофессиииоценкисобственныхперспективвпрофессиональной сфере; 

для опыта публичного представления результатов своей деятельности в соответствии с темой и 

ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

 

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе электронной) и 

составленияпростейшихдокументов(заявления,обращения,декларации,доверенности,личного 

финансового плана, резюме); 

 

16) приобретение опыта осуществления совместной деятельности, включая взаимодействие с 

людьмидругойкультуры,национальнойирелигиознойпринадлежностинаосновенациональных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; осознание ценности 

культуры и традиций народов России. 

 

 

1.3.3.4. География 

 

1) освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах географических 

объектов,пониманиеролигеографиивформированиикачестважизничеловекаиокружающейего среды на 

планете Земля, в решении современных практических задач своего населенного пункта, Российской 

Федерации, мирового сообщества, в том числе задачи устойчивого развития; понимание роли и места 

географической науки в системе научных дисциплин; 

 

2) освоение и применение системы знаний об основных географических закономерностях, 

определяющихразвитиечеловеческогообществасдревностидонашихднейвсоциальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; 

3) овладениебазовымигеографическимипонятиямиизнаниямигеографическойтерминологиии их 

использование для решения учебных и практических задач; 

 

4) умениесравниватьизученныегеографическиеобъекты,явленияипроцессынаоснове выделения 

их существенных признаков; 

 

5) умениеклассифицироватьгеографическиеобъектыиявлениянаосновеихизвестных характерных 

свойств; 

 

6) умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальными и 

экономическимиявлениямиипроцессами,реальнонаблюдаемымигеографическимиявлениямии 

процессами; 

 

7) умение использовать географические знания для описания существенных признаков 

разнообразныхявленийипроцессоввповседневнойжизни,положенияивзаиморасположения объектов и 

явлений в пространстве; 

 

8) умениеобъяснятьвлияниеизученныхгеографическихобъектовиявленийнакачествожизни 

человека и качество окружающей его среды; 

 

9) умениевыбиратьииспользоватьисточникигеографическойинформации(картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые 
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для решения учебных, практико-ориентированных задач, практических задач в повседневной жизни; 

 

10) умениепредставлятьвразличныхформах(ввидекарты,таблицы,графика,географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико- 

ориентированных задач; 

 

11) умениеоцениватьхарактервзаимодействиядеятельностичеловекаикомпонентовприродыв 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 

12) умениерешатьпрактическиезадачигеоэкологическогосодержаниядляопределениякачества 

окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и улучшения, задачи в сфере 

экономической географии для определения качества жизни человека, семьи и финансового 

благополучия. 

 

1.3.3.5. Математика(включаяучебныекурсы«Алгебра»,«Геометрия»,«Вероятностьи статистика») 

(на базовом уровне): 

 

1) умениеоперироватьпонятиями:множество,подмножество,операциинадмножествами;умение 

оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, применять их при решении задач; умение 

использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и явлений, при 

решении задач из других учебных предметов; 

 

2) умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; умение 

распознаватьистинныеиложныевысказывания,приводитьпримерыиконтрпримеры,строить 

высказывания и отрицания высказываний; 

 

3) умениеоперироватьпонятиями:натуральноечисло,простоеисоставноечисло,делимость 

натуральных чисел, признаки делимости, целое число, модуль числа, обыкновенная дробь и 

десятичная дробь, стандартный вид числа, рациональное число, иррациональное число, 

арифметический квадратный корень; умение выполнять действия с числами, сравнивать и 

упорядочиватьчисла,представлятьчисланакоординатнойпрямой, округлятьчисла;умение делать 

прикидку и оценку результата вычислений; 

 

4) умение оперировать понятиями: степень с целым показателем, арифметический квадратный 

корень,многочлен,алгебраическаядробь,тождество;знакомствоскорнемнатуральнойстепени больше 

единицы; умение выполнять расчеты по формулам, преобразования целых, дробно- 

рациональныхвыраженийивыраженийскорнями,разложениемногочленанамножители,втом числе с 

использованием формул разности квадратов и квадрата суммы и разности; 

 

5) умениеоперироватьпонятиями:числовоеравенство,уравнениесоднойпеременной,числовое 

неравенство, неравенство с переменной; умение решать линейные и квадратные уравнения, дробно-

рациональные уравнения с одной переменной, системы двух линейных уравнений, линейные 

неравенства и их системы, квадратные и дробно-рациональные неравенства с одной переменной, в 

том числе при решении задач из других предметов и практических задач; умение использовать 

координатную прямую и координатную плоскость для изображения решений уравнений, неравенств 

и систем; 

 

6) умение оперировать понятиями: функция, график функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, промежутки возрастания, убывания, наибольшее и наименьшее значения функции; 

умение оперировать понятиями: прямая пропорциональность, линейная функция, квадратичная 

функция, обратная пропорциональность, парабола, гипербола; умение строить 

графикифункций,использоватьграфикидляопределениясвойствпроцессовизависимостей,для решения 

задач из других учебных предметов и реальной жизни; умение выражать формулами зависимости 

между величинами; 

 

7) умение оперировать понятиями: последовательность, арифметическая и геометрическая 

прогрессии;умениеиспользоватьсвойствапоследовательностей,формулысуммыиобщегочлена при 

решении задач, в том числе задач из других учебных предметов и реальной жизни; 
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8) умениерешатьзадачиразныхтипов(втомчисленапроценты,долиичасти,движение,работу, цену 

товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, задачи из области управления личными и семейными 

финансами); умение составлять выражения, уравнения, неравенства и системы по условию задачи, 

исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность полученных результатов; 

 

9) умение оперировать понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник,треугольник,равнобедренныйиравностороннийтреугольники,прямоугольный 

треугольник, медиана, биссектриса и высота треугольника, четырехугольник, параллелограмм, ромб, 

прямоугольник, квадрат, трапеция; окружность, круг, касательная; знакомство с пространственными 

фигурами; умение решать задачи, в том числе из повседневной жизни, на нахождение 

геометрических величин с применением изученных свойств фигур и фактов; 

 

10) умение оперировать понятиями: равенство фигур, равенство треугольников; параллельность 

и перпендикулярностьпрямых,уголмеждупрямыми,перпендикуляр,наклонная,проекция,подобие 

фигур, подобные треугольники, симметрия относительно точки и прямой; умение распознавать 

равенство, симметрию и подобие фигур, параллельность и перпендикулярность прямых в 

окружающем мире; 

 

11) умениеоперироватьпонятиями:длина,расстояние,угол(величинаугла,синусикосинусугла 

треугольника), площадь; умение оценивать размеры предметов и объектов в окружающем мире; 

умение применять формулы периметра и площади многоугольников, длины окружности и площади 

круга, объема прямоугольного параллелепипеда; умение применять признаки равенства 

треугольников,теоремуосуммеугловтреугольника,теоремуПифагора,тригонометрические 

соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей; 

 

12) умениеизображатьплоскиефигурыиихкомбинации,пространственныефигурыотруки,с 

помощью чертежных инструментов и электронных средств по текстовому или символьному 

описанию; 

 

13) умениеоперироватьпонятиями:прямоугольнаясистемакоординат;координатыточки,вектор, 

сумма векторов, произведение вектора на число, скалярное произведение векторов; умение 

использовать векторы и координаты для представления данных и решения задач, в том числе из 

других учебных предметов и реальной жизни; 

 

14) умение оперировать понятиями: столбиковые и круговые диаграммы, таблицы, среднее 

арифметическое,медиана,наибольшееинаименьшеезначения,размахчисловогонабора;умение 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений; умение 

распознавать изменчивые величины в окружающем мире; 

 

15) умение оперировать понятиями: случайный опыт (случайный эксперимент), элементарное 

событие (элементарный исход) случайного опыта, случайное событие, вероятность события; умение 

находить вероятности случайных событий в опытах с равновозможными элементарными событиями; 

умение решать задачи методом организованного перебора и с использованием правила умножения; 

умение оценивать вероятности реальных событий и явлений, понимать роль 

практическидостоверныхималовероятныхсобытийвокружающеммиреивжизни;знакомствос понятием 

независимых событий; знакомство с законом больших чисел и его ролью в массовых явлениях; 

 

16) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, приводить примеры 

математических закономерностей в природе и жизни, распознавать проявление законов математики в 

искусстве, описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развитияматематикикакнауки,приводитьпримерыматематическихоткрытийиихавторовв 

отечественной и всемирной истории. 

 

1.3.3.6. Информатика 
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1) владение основными понятиями: информация, передача, хранение и обработка информации, 

алгоритм, модель, цифровой продукт и их использование для решения учебных и практических 

задач;умениеоперироватьединицамиизмеренияинформационногообъемаискоростипередачи данных; 

 

2) умение пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными системами 

счисления;записыватьисравниватьцелыечислаот0до1024вразличныхпозиционныхсистемах счисления 

с основаниями 2, 8, 16, выполнять арифметические операции над ними; 

 

3) умение кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам; понимание основных 

принциповкодированияинформацииразличнойприроды:текстовой(науглубленномуровне:в различных 

кодировках), графической, аудио; 

 

4) владение понятиями: высказывание, логическая операция, логическое выражение; умение 

записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции и отрицания, 

определятьистинностьлогическихвыражений,еслиизвестнызначенияистинностивходящихв него 

переменных, строить таблицы истинности для логических выражений; записывать логические 

выражения на изучаемом языке программирования; 

5) развитиеалгоритмическогомышлениякакнеобходимогоусловияпрофессиональной 

деятельности в современном обществе; понимание сущности алгоритма и его свойств; 

 

6) умениесоставлять,выполнятьвручнуюинакомпьютеренесложныеалгоритмыдляуправления 

исполнителями (Черепашка, Чертежник); создавать и отлаживать программы на одном из языков 

программирования (Python, C++, Паскаль, Java, С#, Школьный Алгоритмический Язык), 

реализующие несложные алгоритмы обработки числовых данных с использованием циклов и 

ветвлений; умение разбивать задачи на подзадачи, использовать константы, переменные и выражения 

различных типов (числовых, логических, символьных); анализировать предложенный алгоритм, 

определять, какие результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

 

7) умениезаписатьнаизучаемомязыкепрограммированияалгоритмыпроверкиделимостиодного 

целого числа на другое, проверки натурального числа на простоту, выделения цифр из натурального 

числа, поиск максимумов, минимумов, суммы числовой последовательности; 

 

8) сформированность представлений о назначении основных компонентов компьютера; 

использование различных программных систем и сервисов компьютера, программного обеспечения; 

умение соотносить информацию о характеристиках персонального компьютера с решаемыми 

задачами; представление об истории и тенденциях развития информационных 

технологий,втомчислеглобальныхсетей;владениеумениемориентироватьсявиерархической структуре 

файловой системы, работать с файловой системой персонального компьютера с использованием 

графического интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, переименовывать, удалять и 

архивировать файлы и каталоги; 

 

9) владение умениями и навыками использования информационных и коммуникационных 

технологийдляпоиска,хранения,обработкиипередачиианализаразличныхвидовинформации, навыками 

создания личного информационного пространства; владение умениями пользования цифровыми 

сервисами государственных услуг, цифровыми образовательными сервисами; 

 

10) умение выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 

(таблицы,схемы,графики,диаграммы)сиспользованиемсоответствующихпрограммныхсредств 

обработки данных; умение формализовать и структурировать информацию, используя электронные 

таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых данных, в том числе с выделением 

диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его элементов; умение применять в 

электронных таблицах формулы для расчетов с использованием встроенных 

функций,абсолютной,относительной,смешаннойадресации;использоватьэлектронныетаблицы для 

численного моделирования в простых задачах из разных предметных областей; 

 

11) сформированностьпредставленийосферахпрофессиональнойдеятельности,связанныхс 

информатикой, программированием и современными информационно-коммуникационными 

технологиями, основанными на достижениях науки и IТ-отрасли; 
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12) освоениеисоблюдениетребованийбезопаснойэксплуатациитехническихсредств 

информационно-коммуникационных технологий; 

 

13) умениесоблюдатьсетевойэтикет,базовыенормыинформационнойэтикииправаприработес 

приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать безопасные стратегии поведения в 

сети; 

 

14) умениеиспользоватьразличныесредствазащитыотвредоносногопрограммногообеспечения, 

умение обеспечивать личную безопасность при использовании ресурсов сети Интернет, в том числе 

умение защищать персональную информацию от несанкционированного доступа и его последствий 

(разглашения, подмены, утраты данных) с учетом основных технологических и 

оциально-психологическихаспектовиспользованиясетиИнтернет(сетеваяанонимность, цифровой 

след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода); 

 

15) умение распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в 

деструктивныеикриминальныеформысетевойактивности(втомчислекибербуллинг,фишинг). 

 

 

1.3.3.7. Физика 

 

1) понимание роли физики в научной картине мира, сформированность базовых представлений о 

закономерной связи и познаваемости явлений природы, о роли эксперимента в физике, о 

системообразующей роли физики в развитии естественных наук, техники и технологий, об эволюции 

физических знаний и их роли в целостной естественнонаучной картине мира, о вкладе 

российскихизарубежныхученых-физиковвразвитиенауки,объяснениепроцессовокружающего мира, 

развитие техники и технологий; 

 

2) знания о видах материи (веществои поле), о движениикак способесуществования материи, об 

атомно-молекулярной теории строения вещества, о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых); умение различать явления (равномерное 

и неравномерное движение, равноускоренное прямолинейное движение, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, равновесие материальной точки и твердого тела, передача 

давления твердыми телами, жидкостями и газами, плавание тел, колебательное движение, резонанс, 

волновое движение, тепловое движение частиц вещества, диффузия, тепловое расширение и сжатие, 

теплообмен и тепловое равновесие, плавление и кристаллизация, парообразование (испарение и 

кипение) и конденсация, электризация тел, взаимодействие электрических зарядов, действия 

электрического тока, короткое замыкание, 

взаимодействиемагнитов,электромагнитнаяиндукция,действиемагнитногополянапроводникс током, 

прямолинейное распространение, отражение и преломление света, дисперсия света, разложение 

светового излучения в спектр, естественная радиоактивность, радиоактивные превращения атомных 

ядер, возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию их характерных свойств и на 

основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; умение распознавать проявление 

изученных физических явлений в окружающем мире, выделяя их существенные свойства/признаки; 

 

3) владение основами понятийного аппарата и символического языка физики и использование их 

для решения учебных задач, умение характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, 

используя фундаментальные и эмпирические законы (закон Паскаля, закон Архимеда, правило 

рычага, золотое правило механики, законы изменения и сохранения механической энергии, 

уравнение теплового баланса, закон сохранения импульса, закон сохранения электрического заряда, 

принцип относительности Галилея, принцип суперпозиции сил, законы Ньютона, закон всемирного 

тяготения, теорема о кинетической энергии, закон Гука, основные положения молекулярно-

кинетической теории строения вещества, закон Кулона, принцип суперпозиции электрических полей, 

закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, законы 

прямолинейногораспространения,отраженияипреломлениясвета);умениеописыватьизученные 

свойства тел и физические явления, используя физические величины; 

 

4) умение проводить прямые и косвенные измерения физических величин (расстояние, 
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промежуток времени, масса тела, объем, сила, температура, относительная влажность воздуха, 

силатока,напряжение,сопротивление)сиспользованиеманалоговыхицифровыхизмерительных 

приборов; понимание неизбежности погрешностей физических измерений; умение находить 

значениеизмеряемойвеличиныспомощьюусреднениярезультатовсерииизмеренийиучитывать 

погрешность измерений; 

5) владениеосновамиметодовнаучногопознаниясучетомсоблюденияправилбезопасного труда: 

 

наблюдениефизическихявлений:умениесамостоятельнособиратьэкспериментальнуюустановку из 

данного набора оборудования по инструкции, описывать ход опыта и записывать его результаты, 

формулировать выводы; 

 

проведениепрямыхикосвенныхизмеренийфизическихвеличин:умениепланироватьизмерения, 

самостоятельно собирать экспериментальную установку по инструкции, вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной погрешности результатов 

измерений; 

 

проведение несложных экспериментальных исследований; самостоятельно собирать 

экспериментальную установку и проводить исследование по инструкции, представлять 

полученныезависимостифизическихвеличинввидетаблициграфиков,учитыватьпогрешности, делать 

выводы по результатам исследования; 

 

6) пониманиехарактерныхсвойствфизическихмоделей (материальнаяточка,абсолютнотвердое 

тело, модели строения газов, жидкостей и твердых тел, планетарная модель атома, нуклонная модель 

атомного ядра) и умение применять их для объяснения физических процессов; 

 

7) умениеобъяснять физическиепроцессы и свойствател, втом числе и вконтекстеситуаций 

практико-ориентированногохарактера,вчастности,выявлятьпричинно-следственныесвязии 

строитьобъяснениесопоройнаизученныесвойствафизическихявлений,физическиезаконы, 

закономерности и модели; 

 

8) умение решать расчетные задачи (на базе 2-3 уравнений), используя законы и формулы, 

связывающие физические величины, в частности, записывать краткоеусловие задачи, выявлять 

недостающиеданные,выбиратьзаконыиформулы,необходимыедляеерешения,использовать 

справочные данные, проводить расчеты и оценивать реалистичность полученного значения 

физической величины; умение определять размерность физической величины, полученной при 

решении задачи; 

 

9) умение характеризовать принципы действия технических устройств, в том числе бытовых 

приборов,ипромышленныхтехнологическихпроцессовпоихописанию,используязнанияо свойствах 

физических явлений и необходимые физические закономерности; 

 

10) умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасностиприобращениисбытовымиприборамиитехническимиустройствами,сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; понимание необходимости 

применения достижений физики и технологий для рационального природопользования; 

 

11) опыт поиска, преобразования и представления информации физического содержания с 

использованием информационно-коммуникативных технологий; в том числе умение искать 

информацию физического содержания в сети Интернет, самостоятельно формулируя поисковый 

запрос; умение оценивать достоверность полученной информации на основе имеющихся знаний и 

дополнительных источников; умение использовать при выполнении учебных заданий научно- 

популярнуюлитературуфизическогосодержания,справочныематериалы,ресурсысетиИнтернет; 

владениеприемамиконспектированиятекста,базовыминавыкамипреобразованияинформациииз одной 

знаковой системы в другую; умение создавать собственные письменные и устные сообщения на 

основе информации из нескольких источников; 

12) умение проводить учебное исследование под руководством учителя, в том числе понимать 

задачи исследования, применять методы исследования, соответствующие поставленной цели, 

осуществлятьвсоответствииспланомсобственнуюдеятельностьисовместнуюдеятельностьв группе, 
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следить за выполнением плана действий и корректировать его; 

 

13) представления о сферах профессиональной деятельности, связанных с физикой и 

современнымитехнологиями,основанныминадостиженияхфизическойнауки,позволяющие 

обучающимся рассматривать физико-техническую область знаний как сферу своей будущей 

профессиональной деятельности. 

 

1.3.3.8. Биология 

 

1) формирование ценностного отношения к живой природе, к собственному организму; 

пониманиеролибиологиивформированиисовременнойестественнонаучнойкартинымира; 

 

2) умениеприменятьсистемубиологическихзнаний:раскрыватьсущностьживого,называть отличия 

живого от неживого, перечислять основные закономерности организации, функционирования 

объектов, явлений, процессов живой природы, эволюционного развития 

органическогомиравегоединствеснеживойприродой;сформированностьпредставленийо современной 

теории эволюции и основных свидетельствах эволюции; 

 

3) владение основами понятийного аппарата и научного языка биологии: использование 

изученныхтерминов,понятий,теорий,законовизакономерностейдляобъяснениянаблюдаемых 

биологических объектов, явлений и процессов; 

 

4) пониманиеспособовполучениябиологическихзнаний;наличиеопытаиспользованияметодов 

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 

числевирусы,бактерии,растения,грибы,животные):строение,процессыжизнедеятельности,их 

происхождение, значение в природе и жизни человека; 

 

6) умениеобъяснятьположениечеловекавсистемеорганическогомира,егопроисхождение, сходства 

и отличия человека от животных, характеризовать строение и процессы жизнедеятельности 

организма человека, его приспособленностьк различнымэкологическим факторам; 

 

7) умениеописыватьклетки,ткани,органы,системыоргановихарактеризоватьважнейшие 

биологические процессы в организмах растений, животных и человека; 

 

8) сформированностьпредставленийовзаимосвязинаследованияпотомствомпризнаковот 

родительских форм с организацией клетки, наличием в ней хромосом как носителей наследственной 

информации, об основных закономерностях наследования признаков; 

 

9) сформированностьпредставленийобосновныхфакторахокружающейсреды,ихролив 

жизнедеятельности и эволюции организмов; представление об антропогенном факторе; 

 

10) сформированностьпредставленийобэкосистемахизначениибиоразнообразия;оглобальных 

экологических проблемах, стоящих перед человечеством и способах их преодоления; 

11) умениерешать учебныезадачибиологическогосодержания,втомчислевыявлятьпричинно- 

следственные связи, проводить расчеты, делать выводы на основании полученных результатов; 

 

12) умениесоздаватьиприменятьсловесныеиграфическиемоделидляобъяснениястроения живых 

систем, явлений и процессов живой природы; 

 

13) пониманиевкладароссийскихизарубежных ученыхвразвитиебиологическихнаук; 

 

14) владениенавыкамиработысинформациейбиологическогосодержания,представленнойв разной 

форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм, моделей, изображений), 
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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,ставитьзадачи,выбиратьадекватныеметодыдляих решения,формулироватьвыводы; публично 

представлять полученные результаты; 

 

16) умениеинтегрироватьбиологическиезнаниясознаниямидругихучебныхпредметов; 

 

17) сформированность основ экологической грамотности: осознание необходимости действий по 

сохранениюбиоразнообразияиохранеприродныхэкосистем,сохранениюиукреплениюздоровья 

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;умениепротиводействоватьлженаучнымманипуляциямвобластиздоровья; 

 

19) овладениеприемамиоказанияпервойпомощичеловеку,выращиваниякультурныхрастенийи 

ухода за домашними животными. 

 

 

1.3.3.9. Химия 

 

1) представлениеозакономерностяхипознаваемостиявленийприроды,пониманиеобъективной 

значимости основ химической науки как области современного естествознания, компонента общей 

культуры и практической деятельности человека в условиях современного общества; понимание 

места химии среди других естественных наук; 

 

2) владение основами понятийного аппарата и символического языка химии для составления 

формулнеорганическихвеществ,уравненийхимическихреакций;владениеосновамихимической 

номенклатуры (IUPAC и тривиальной) и умение использовать ее для решения учебно- 

познавательных задач; умение использовать модели для объяснения строения атомов и молекул; 

 

3) владениесистемойхимическихзнанийиумениеприменятьсистемухимическихзнаний, которая 

включает: 

 

важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, вещество, простое и 

сложное вещество, однородная и неоднородная смесь, относительные атомная и молекулярная массы, 

количество вещества, моль, молярная масса, молярный объем, оксид, кислота, основание, соль 

(средняя), химическая реакция, реакции соединения, реакции разложения, реакции 

замещения,реакцииобмена,тепловойэффектреакции,экзо-иэндотермическиереакции,раствор, 

массовая доля химического элемента в соединении, массовая доля и процентная концентрация 

вещества в растворе, ядро атома, электрический слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, 

валентность, степень окисления, химическая связь, электроотрицательность, полярная и неполярная 

ковалентная связь, ионная связь, металлическая связь, кристаллическая решетка 

(атомная,ионная,металлическая,молекулярная),ион,катион,анион,электролитинеэлектролит, 

электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, окислительно-восстановительные реакции, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, электролиз, химическое равновесие, 

обратимые и необратимые реакции, скорость химической реакции, катализатор, предельно 

допустимая концентрация (ПДК), коррозия металлов, сплавы; 

 

основополагающиезаконыхимии:законсохранениямассы,периодическийзакон Д.И. Менделеева, 

закон постоянства состава, закон Авогадро; 

 

теории химии: атомно-молекулярная теория, теория электролитической диссоциации, 

представленияонаучныхметодахпознания,втомчислеэкспериментальныхитеоретических методах 

исследования веществ и изучения химических реакций; 
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4) представление о периодической зависимости свойств химических элементов (радиус атома, 

электроотрицательность),простыхисложныхвеществотположенияэлементоввПериодической системе 

(в малых периодах и главных подгруппах) и электронного строения атома; умение объяснять связь 

положения элемента в Периодической системе с числовыми характеристиками строения атомов 

химических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов), распределением электронов по 

энергетическим уровням атомов первых трех периодов, калия и кальция; классифицировать 

химические элементы; 

 

5) умение классифицировать химические элементы, неорганические вещества и химические 

реакции;определятьвалентностьистепеньокисленияхимическихэлементов,видхимической связи и тип 

кристаллической структуры в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах веществ 

(кислот, оснований), окислитель и восстановитель; 

 

6) умение характеризовать физические и химические свойства простых веществ (кислород, озон, 

водород, графит, алмаз, кремний, азот, фосфор, сера, хлор, натрий, калий, магний, кальций, 

алюминий, железо) и сложных веществ, в том числе их водных растворов (вода, аммиак, 

хлороводород, сероводород, оксиды и гидроксиды металлов I - IIA групп, алюминия, меди (II), 

цинка,железа(IIи III),оксидыуглерода(IIи IV),кремния(IV),азотаифосфора(IIIиV),серы(IV и VI), 

сернистая, серная, азотистая, азотная, фосфорная, угольная, кремниевая кислота и их соли); умение 

прогнозировать и характеризовать свойства веществ в зависимости от их состава и строения, 

применениевеществвзависимости от их свойств,возможность протеканияхимических превращений в 

различных условиях, влияние веществ и химических процессов на организм человека и окружающую 

природную среду; 

 

7) умениесоставлятьмолекулярныеиионныеуравненияреакций(втомчислереакцийионного обмена 

и окислительно-восстановительных реакций), иллюстрирующих химические свойства 

изученныхклассов/группнеорганическихвеществ,втомчислеподтверждающихгенетическую 

взаимосвязь между ними; 

 

8) умение вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую долю 

химического элемента в соединении, массовую долю вещества в растворе, количество вещества и 

егомассу,объемгазов;умениепроводитьрасчетыпоуравнениямхимическихреакцийинаходить 

количество вещества, объем и массу реагентов или продуктов реакции; 

 

9) владение основными методами научного познания (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование)приизучениивеществихимическихявлений;умениесформулироватьпроблему 

ипредложитьпутиеерешения;знаниеосновбезопаснойработысхимическимивеществами, 

химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 

10) наличиепрактическихнавыковпланированияиосуществленияследующиххимических 

экспериментов: 

 

изучение и описание физических свойств веществ; 

ознакомлениесфизическимиихимическимиявлениями; 

опыты,иллюстрирующиепризнакипротеканияхимическихреакций; изучение способов разделения 

смесей; 

получение кислорода и изучение его свойств; получение водорода и изучение его свойств; 

получениеуглекислогогазаиизучениеегосвойств; получение аммиака и изучение его свойств; 

приготовлениерастворовсопределенноймассовойдолейрастворенноговещества; исследование и 

описание свойств неорганических веществ различных классов; 
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применениеиндикаторов(лакмуса,метилоранжаифенолфталеина)дляопределенияхарактера среды в 

растворах кислот и щелочей; 

 

изучениевзаимодействиякислотсметаллами,оксидамиметаллов,растворимымии нерастворимыми 

основаниями, солями; 

 

получениенерастворимыхоснований; 

 

вытеснениеодногометалладругимизрастворасоли; 

 

исследованиеамфотерныхсвойствгидроксидовалюминияицинка; 

 

решениеэкспериментальныхзадачпотеме«Основныеклассынеорганическихсоединений»; решение 

экспериментальных задач по теме «Электролитическая диссоциация»; 

решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие неметаллы и их соединения»; решение 

экспериментальных задач по теме «Важнейшие металлы и их соединения»; 

химическиеэксперименты,иллюстрирующиепризнакипротеканияреакцийионногообмена; 

качественныереакциинаприсутствующиевводныхрастворахионы:хлорид-,бромид-,иодид-, 

сульфат-, фосфат-, карбонат-, силикат-анионы, гидроксид-ионы, катионы аммония, магния, кальция, 

алюминия, железа (2+) и железа (3+), меди (2+), цинка; 

умениепредставлятьрезультатыэкспериментавформевыводов,доказательств,графикови таблиц и 

выявлять эмпирические закономерности; 

 

11) владение правилами безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной 

жизни, правилами поведения в целях сбережения здоровья и окружающей природной среды; 

пониманиевреда(опасности)воздействиянаживыеорганизмыопределенныхвеществ,способов 

уменьшения и предотвращения их вредного воздействия; понимание значения жиров, белков, 

углеводов для организма человека; 

 

12) владениеосновамихимическойграмотности,включающейумениеправильноиспользовать 

изученные вещества и материалы (в том числе минеральные удобрения, металлы и сплавы, продукты 

переработки природных источников углеводородов (угля, природного газа, нефти) в быту, сельском 

хозяйстве, на производстве; 

 

13) умение устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и 

процессами,происходящимивмакро-имикромире,объяснятьпричинымногообразиявеществ; умение 

интегрировать химические знания со знаниями других учебных предметов; 

 

14) представлениеосферахпрофессиональнойдеятельности,связанныхсхимиейисовременными 

технологиями, основанными на достижениях химической науки, что позволит обучающимся 

рассматривать химию как сферу своей будущей профессиональной деятельности и сделать 

осознанный выбор химии как профильного предмета при переходе на уровень среднего общего 

образования; 

 

15) наличие опыта работы с различными источниками информации похимии (научная и научно- 

популярнаялитература,словари,справочники,интернет-ресурсы);умениеобъективнооценивать 

информацию о веществах, их превращениях и практическом применении. 

 

 

1.3.3.10. Изобразительноеискусство 

 

1) сформированность системы знаний: в области основ изобразительной грамоты 

(конструктивный рисунок; перспективное построение изображения; передача формы предмета светом 
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и тенью; основы цветоведения; пропорции человеческой фигуры и головы); о различных 

художественных материалах в изобразительном искусстве; о различных способах живописного 

построения изображения; о стилях и различных жанрах изобразительного искусства; о 

выдающихсяотечественныхизарубежныххудожниках,скульпторахиархитекторах;осоздании 

выразительного художественного образа и условности языка изобразительного искусства; о 

декоративно-прикладном искусстве (народное искусство и произведения современных художников 

декоративно-прикладного искусства); о различных видах дизайна; о различных способах проектной 

графики; 

 

2) сформированностьумений:создаватьвыразительныедекоративно-обобщенныеизображенияна 

основе традиционных образов; владеть практическими навыками выразительного использования 

формы, объема, цвета, фактуры и других средств в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций; выбирать характер линий для создания 

ярких, эмоциональных образов в рисунке; воспроизводить с натуры предметы окружающей 

реальности, используя различные художественные материалы; создавать образы, используя все 

выразительные возможности цвета; изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение 

простых геометрических фигур с соблюдением их пропорций; строить изображения простых 

предметов по правилам линейной перспективы; передавать с помощью света характер формы и 

эмоциональное напряжение в композиции; воспроизводить предметы и явления 

окружающей реальности по памяти и представлению (в доступной форме); выбирать и 

использоватьразличныехудожественныематериалыдляпередачисобственногохудожественного 

замысла; создавать творческие работы в материале; выражать свои мысли изобразительными 

средствами: выполнять эскизы дизайнерских разработок (эскизы объектов малых архитектурных 

форм, эскизы художественного решения различных предметов, эскизы костюмов, эскизы 

графических композиций, эскизы декоративных панно); использовать информационно- 

коммуникационные технологии в создании художественных проектов; 

 

3) выполнениеучебно-творческихработсприменениемразличныхматериаловитехник. 

 

1.3.3.11. Музыка 

 

1) характеристикуспецифики музыки как вида искусства, значения музыки вхудожественной 

культуреисинтетическихвидахтворчества,взаимосвязимеждуразнымивидамиискусствана уровне 

общности идей, тем, художественных образов; 

 

2) характеристикужанровнароднойипрофессиональноймузыки,форммузыки,характерныхчерт и 

образцов творчества русских и зарубежных композиторов, видов оркестров и инструментов; 

 

3) умениеузнаватьнаслухихарактеризоватьпроизведениярусскойизарубежнойклассики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

 

4) умение выразительно исполнять народные песни, песни композиторов- классиков и 

современныхкомпозиторов(вхореииндивидуально),воспроизводитьмелодиипроизведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

 

5) умениевыявлятьособенностиинтерпретацииоднойитойжехудожественнойидеи,сюжетав 

творчестве различных композиторов; 

 

6) умениеразличатьзвучаниеотдельныхмузыкальныхинструментов,видыхораиоркестра. 

 

1.3.3.12. Технология 

 

45.10.Предметныерезультатыпоучебномупредмету«Технология»предметнойобласти 

«Технология»должныобеспечивать: 

 

1) сформированность целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культурыикультурытруда;осознаниеролитехникиитехнологийдляпрогрессивногоразвития общества; 

понимание социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 
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сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

 

2) сформированность представлений о современном уровне развития технологий и понимания 

трендовтехнологическогоразвития,втомчислевсферецифровыхтехнологийиискусственного 

интеллекта,роботизированныхсистем,ресурсосберегающейэнергетикиидругимприоритетным 

направлениям научно-технологического развития Российской Федерации; овладение основами 

анализа закономерностей развития технологий и навыками синтеза новых технологических решений; 

 

3) овладениеметодамиучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности,решениятворческих 

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда; 

4) овладениесредствамииформамиграфическогоотображенияобъектовили процессов,знаниями 

правил выполнения графической документации; 

 

5) сформированностьуменийустанавливатьвзаимосвязьзнанийпоразнымучебнымпредметам для 

решения прикладных учебных задач; 

 

6) сформированностьуменийприменятьтехнологиипредставления,преобразованияи 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов 

ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

 

7) сформированностьпредставленийомирепрофессий,связанныхсизучаемымитехнологиями, их 

востребованности на рынке труда. 

 

 

1.3.3.13. Физическаякультура 

 

1) формированиепривычкикздоровомуобразужизниизанятиямфизическойкультурой; 

 

2) умениепланироватьсамостоятельныезанятияфизическойкультуройистроить индивидуальные 

программы оздоровления и физического развития; 

 

3) умение отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью с 

учетоминдивидуальныхвозможностейиособенностейобучающихся,планироватьсодержание этих 

занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

 

4) организациюсамостоятельныхсистематическихзанятийфизическимиупражнениямис 

соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

 

5) умение оказывать первую помощь при травмах (например: извлечение и перемещение 

пострадавших,проведениеиммобилизацииспомощьюподручныхсредств,выполнениеосмотра 

пострадавшего на наличие наружных кровотечений и мероприятий по их остановке); 

 

6) умение проводить мониторинг физического развития и физической подготовленности, 

наблюдение за динамикой развития своих физических качеств и двигательных способностей, 

оцениватьсостояниеорганизмаиопределятьтренирующеевоздействиезанятийфизическими 

упражнениями, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; 

 

7) умениевыполнятькомплексыобщеразвивающихикорригирующихупражнений; 

 

8) владениеосновамитехническихдействийиприемамиразличныхвидовспорта,их использование в 

игровой и соревновательной деятельности; 

 

9) умение повышать функциональные возможности систем организма при подготовке к 
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выполнениюнормативовВсероссийскогофизкультурно-спортивногокомплекса«Готовктрудуи 

обороне» (ГТО). 

 

Достижениерезультатовосвоенияпрограммыосновногообщегообразованияобеспечивается 

посредством включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей учебного 

предмета «Физическая культура». 
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Организациявправесамостоятельноопределятьпоследовательностьмодулейиколичествочасов для 

освоения обучающимися модулей учебного предмета «Физическая культура» (с учетом 

возможностей материально-технической базы Организации и природно-климатических условий 

региона). 

 

1.3.3.14. Основыбезопасностижизнедеятельности 

 

1) сформированностькультурыбезопасностижизнедеятельностинаосновеосвоенныхзнанийи 

умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства; 

 

2) сформированностьсоциальноответственногоотношениякведениюздоровогообразажизни, 

исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда собственному 

здоровью и здоровью окружающих; 

 

3) сформированностьактивнойжизненнойпозиции,уменийинавыковличногоучастияв обеспечении 

мер безопасности личности, общества и государства; 

 

4) пониманиеипризнаниеособойролиРоссиивобеспечениигосударственнойимеждународной 

безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам современности: терроризму, 

экстремизму, незаконному распространению наркотических средств; 

 

5) сформированностьчувствагордостизасвоюРодину,ответственногоотношенияквыполнению 
конституционного долга - защите Отечества; 

 

6) знаниеипониманиеролигосударстваиобществаврешениизадачиобеспечениянациональной 

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 распространенных видов 

опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в различных 

средах(впомещении,наулице,наприроде,вобщественныхместахинамассовыхмероприятиях, при 

коммуникации, при воздействии рисков культурной среды); 

 

8) овладение знаниями и умениями применять и (или) использовать меры и средства 

индивидуальнойзащиты,приемырациональногоибезопасногоповедениявопасныхи чрезвычайных 

ситуациях; 

 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь 

пострадавшимприпотересознания,остановкедыхания,наружныхкровотечениях,попадании инородных 

тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, 

отравлениях; 

 

10) умениеоцениватьипрогнозироватьнеблагоприятныефакторыобстановкиипринимать 

обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реальных условий и 

возможностей; 

 

11) освоениеосновэкологическойкультуры,методовпроектированиясобственнойбезопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории 

проживания; 
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12) овладениезнаниямииумениямипредупрежденияопасныхичрезвычайныхситуаций,вовремя 

пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на 

массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды). 

 

Достижениерезультатовосвоенияпрограммыосновногообщегообразованияобеспечивается 

посредством включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

Организациявправесамостоятельноопределятьпоследовательностьмодулейдляосвоения 

обучающимися модулей учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

46. Требования к предметным, метапредметным и личностным результатам освоения 

обучающимисясОВЗопределяютсявпримерныхадаптированныхосновныхобразовательных 

программах основного общего образования. 

 

1.3.3.15. Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии 

 

1) пониманиевкладапредставителейразличныхнародовРоссиивформированияее 

цивилизационного наследия; 

 

2) пониманиеценностимногообразиякультурныхукладовнародов,РоссийскойФедерации; 

 

3) поддержкуинтересактрадициямсобственногонародаинародов,проживающихвРоссийской 

Федерации; 

 

4) знаниеисторическихпримероввзаимопомощиисотрудничестванародовРоссийской Федерации; 

 

5) формированиеуважительногоотношениякнациональнымиэтническимценностям, религиозным 

чувствам народов Российской Федерации; 

 

6) осознаниеценностимежнациональногоимежрелигиозного согласия; 

 

7) формированиепредставленийобобразцахипримерахтрадиционногодуховногонаследия народов 

Российской Федерации. 

 

Предметные результаты по предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» конкретизируются Организацией с учетом выбранного по заявлению 

обучающихся,родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучающихсяиз перечня, 

предлагаемого Организацией, учебного курса (учебного модуля) по указанной 

предметнойобласти,предусматривающегорегиональные,национальныеиэтнокультурные особенности 

региона. 

 

1.3. Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоения образовательной 

программы основного общего образования. 

1.3.1. Общиеположения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 

инструментом реализации требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, направлена на обеспечение качества основного 

образования в МБОУ«Новокулундинская СОШ». 

Основнымифункциямисистемыоценкиявляются: 
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 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы основного общего образования; 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и 

оценка результатов деятельности образовательных учреждений 

 педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования 

разного уровня. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, ее 

содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной 

программы. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организацииреализует уровневый 

и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

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

представлениюиинтерпретации результатовизмерений. Уровневыйподходксодержанию 

оценкиобеспечиваетсяструктуройпланируемыхрезультатов,вкоторыхвыделеныблоки: 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Достижение 

планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую 

оценку, которая осуществляется как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 

государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для 

аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной организации) строятся на 

планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых 

исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во 

всехблоках. 

Уровневыйподход кпредставлениюи интерпретациирезультатовреализуется засчет фиксации 

различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и 

уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуетсяпутем: 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

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

образования;использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

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

наблюдения и др.). 

Системаоценкивключаетпроцедурывнутреннейивнешнейоценки. 

Организация и содержание внутренней оценки индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся направлены на: 

 оценку уровня сформированности предметных, метапредметных и личностных 

результатов образования; 

 оценку динамики формирования предметных, метапредметных и личностных 

результатов образования. 

Внутренняяоценкавключает: 

 текущийконтроль(втомчислетематический); 



51  

 промежуточнуюаттестациюврамкахурочнойивнеурочнойдеятельности; 

 оценкупроектнойдеятельностиобучающихся. 

Оценка динамики формирования предметных, метапредметных и личностных результатов 

проводится на основе портфолио ученика и при проведении внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений. 

Квнешнимпроцедурамотносятся: 

 государственнаяитоговаяаттестация, 

 независимаяоценкакачестваобразования 

 мониторинговыеисследованияразногоуровней. 

1.3.2. Особенностиоценкиличностных,метапредметных и предметных 

результатов 

Особенностиоценкиличностныхрезультатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

 сформированностьосновгражданскойидентичностиличности; 

 сформированностьиндивидуальнойучебнойсамостоятельности,включаяумение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 

развития; 

 сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

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

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

соблюдениинормиправилповедения,принятыхвобразовательнойорганизацииучастии в 

общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального окружения, страны, 

общественно-полезной деятельности; 

 ответственностизарезультатыобучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установок обучающихся, 

формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Воценкеличностныхрезультатовиспользуютсяметодыпедагогическойдиагностики, анкетирование, 

наблюдение. 

Диагностикаформированияличностныхрезультатовучащихся 

 

Личностныерезультаты Диагностическаябаза (инструменты оценки) 

1. Формирование ответственного 

отношения к 

учению,готовностииспособностиобучаю

щихсяк 

саморазвитиюисамообразованиюнаос

нове мотивации к обучению и познанию 

Методикаисследованиямотивационной сферы 

(опросник Г.А. Карповой для учащихся 5-9 классов). 

Проводитсяклассным руководителем. 
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2. Формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и 

народовмира;готовностииспособностиве

стидиалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

Опросник методики «Шкала эмоционального 

отклика», авторы А.Меграбян, Н.Эпштейн (7 класс) 

Проводитсякласснымруководителем. 

3.Освоениесоциальныхнорм,правилп

оведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные 

сообщества 

 

Диагностиканравственнойвоспитанности 

по методике М.И.Шиловой (6 класс) 

Проводитсякласснымруководителем. 

4.Формированиекоммуникативнойко

мпетентностив общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других 

видов 

деятельности 

Методика выявления коммуникативных 

склонностей(ОпросникВ.В.Синявского, В.А. 

Федоришина) (8 класс) 

Проводитсякласснымруководителем. 

5.Формированиеценностиздоровогои

безопасного образа жизни 

Индекс отношения к здоровью (по 

методикеВ.Ясвина,С.Дерябо)(5-9класс) Проводится 

учителем физической культуры или учителем ОБЖ 

Результаты педагогической диагностики используются в работе классного руководителя и 

находятсвоеотражениепри составлении характеристикиобучающегося.В характеристике отмечаются 

образовательные достижения и положительные качества ученика, даются педагогические 

рекомендации к выбору направлений профильного обучения. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно 

только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенностиоценкиметапредметныхрезультатов 

Основнымобъектомипредметомоценкиметапредметныхрезультатовявляются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; способность к решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику; 

 способностьиготовностькиспользованиюИКТвцеляхобученияиразвития; 

 способностьксамоорганизации,саморегуляцииирефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и включает диагностические материалы по 

оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Формыоцениванияметапредметныхрезультатов 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе следующих процедур с 

использованием оценочного инструментария: 

№ Оценочные 

процедуры 

Оцениваемые 

результаты 

Инструментарий/ форма 

представлениярезультатов 

Периодич

но сть 
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1

. 

Стартовая 

диагностика 

Сформированность 

регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных 

учебных действий 

Диагностика 

метапредметных и 

личностных результатов 

начального образования, 

автор Р.Н. Бунеев / 

Сводный лист результатов 

выполнения работы 

Сентябрь, 

5 класс 

2

. 

Текущее 

оценивание 

метапредметн 

ых результатов 

Сформированность 

смыслового чтения 

иуменийработатьс 

информацией 

Комплексная работа для 

оценки метапредметных 

результатов 

(Метапредметные 

результаты: 

Стандартизированные 

материалы для 

промежуточной аттестации: 5 

класс, 6 класс, 7 класс, 8 

класс, 9 

класс/Г.С.Ковалеваидр.)/ 

Формы результатов 

выполнения комплексной 

работы 

ежегодно 

(апрель-май) 

3

. 

Оценивани

е выполнения 

групповыхили 

индивидуальн 

ых проектов, 

реализуемыхв 

рамках 

внеурочной 

деятельности 

Сформированность 

регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных 

учебных действий 

Карта занятости учащихся 

в проекте (руководитель 

выделяет основные виды 

деятельности, 

направленныенаформировани

еи развитие разных групп 

УУД, и отмечает для каждого 

учащегося знаком (+) те из 

них, в которыхон принимал 

участие; Карта наблюдения 

метапредметных результатов 

проекта; Карта наблюдения за 

особенностями общения и 

взаимодействия 

учениковвпроцессевыполнени

я 

проекта; Карта 

наблюдения, 

презентацииконечногопродук

та 

5-6

 класс: 

каждую 

четверть, 

7 класс: 

один раз в 

год 
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   Лист самооценки или лист 

взаимооценки. (Руководитель 

проектасамостоятельно 

определяетнаборинструменто

в)/Сводный анализ 

результатов проекта 

 

4

. 

Защита 

итогового 

индивидуальн 

ого проекта 

Сформированность 

регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных 

учебных действий 

Карта наблюдений работы 

над проектом; Оценочный 

лист выступления (защиты 

проекта); Лист самооценки/ 

Сводный 

анализрезультатовзащитыитог

овогопроекта 

8-9 класс: 

один раз 

вдва года. 

Выполнение индивидуального итоговогопроекта является обязательным для каждого 

обучающегося. 

Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект,выполняемый 

обучающимся рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрироватьсвоидостижениявсамостоятельномосвоениисодержанияизбранных областей 

знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Учащиесясамивыбираюткактемупроекта,такируководителяпроекта. 

Согласно требованиям к содержанию и направленности проекта обязательным является указание 

на то, что результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

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

письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, стендовый 

доклад); художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаическогоилистихотворного 

произведения,инсценировки,художественнойдекламации,исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации; материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; отчетные 

материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные 

продукты. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. Защита проекта осуществляется в процессе 

специально организованной деятельности комиссии образовательной организации или на школьной 

конференции. 

Оценочный инструментарий для оценки групповых и индивидуальных проектов разрабатывается 

педагогами ОО. Оценочный инструментарий и сроки внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося фиксируются в оценочном 

листе, который включается в соответствующий раздел портфолио ученика. 

В соответствии с принятой системой оценки выделяются три уровня сформированности навыков 

проектной деятельности: низкий, базовый, повышенный. 

Оценивание проекта осуществляется на основе критериального подхода и прежде 

всегооцениваетсясформированность универсальных учебныхдействий уобучающихсяпо 

определеннымкритериямвходеосуществленияпроектнойдеятельностиивовремязащиты проекта. 

Результаты оценивания фиксируются учителем (руководителем 

проекта)вкартенаблюдениязарезультатами учащихсявходепроектнойдеятельностиикомиссией и 

Оценочном листе проектной работы и выступления учащегося. 

Приоценкеиспользуютсяследующиекритерии: 

 поиск,отбориадекватноеиспользованиеинформации; 

 постановкапроблемы; 

 актуальностьизначимостьтемыпроекта; 

 анализходаработы,выводыиперспективы; 
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 личнаязаинтересованностьавтора,творческийподходкработе; 

 полезностьивостребованностьпродукта; 

 соответствиевыбранныхспособовработыцелиисодержаниюпроекта; 

 глубинараскрытиятемыпроекта; 

 качествопроектногопродукта; 

 использованиесредствнаглядности,техническихсредств; 

 соответствиетребованиямоформленияписьменнойчасти; 

 постановкацели,планированиепутейеедостижения; 

 сценарийзащиты(логикаизложения),грамотноепостроениедоклада; 

 соблюдениерегламентазащиты(неболее5-7мин.)истепеньвоздействияна аудиторию; 

 четкостьиточность,убедительностьилаконичность; 

 умениеотвечатьнавопросы,умениезащищатьсвоюточкузрения; 

 умениеосуществлятьучебноесотрудничествовгруппе. 

При оценке индивидуального проекта используется аналитический подход к описанию 
результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся количественные 
показатели, характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. Максимальная 
оценка по каждому критерию не превышает 3 балла. 

Уровеньоценкисформированности 

проектнойдеятельности 

Количествобаллов 

Низкийуровень менее12 

Базовыйуровень 12-16первичныхбаллов 

Повышенныйуровень 16—20первичныхбаллов 

Особенностиоценкипредметныхрезультатов 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей 

(текущийитематическийконтроль)ипромежуточнойаттестации,атакжеадминистрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Оценка достижения предметных результатов регламентируется Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости ипромежуточной аттестации 

обучающихся, которое утверждается педагогическим советом образовательной организации и 

доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). 

1.3.3. Организацияисодержаниеоценочныхпроцедурпредметных 

результатов 

1.3.3.1. Текущийконтроль 

Текущий контрольуспеваемости учащихся –этосистематическая

 

проверка образовательных (учебных) результатов учащихся, которая проводится педагогом в 

соответствии с образовательной программой в целях: 

 определениястепениосвоенияобразовательнойпрограммы; 

 оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 
государственных образовательных стандартов. 

Периодичность и формы текущего контроля определяются педагогами 

самостоятельносучетомтребованийфедеральногогосударственного 

образовательного стандарта соответствующего уровня общего образования, учебных программ по 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) индивидуальных особенностей обучающихся, 

используемых образовательных технологий и отражаются в календарно – тематических планах, 

рабочих программах учителя. 

Текущий контроль осуществляется по 5-бальной шкале оценивания по учебным предметам 

обязательной части учебного плана, безотметочно (не оценивается) - в части формируемой 

участниками образовательных отношений, в том числе по курсам внеурочной деятельности. 

Формами текущего контроля являются устный ответ, контрольная работа, самостоятельная работа, 

тестирование, сочинение, изложение, диктант, диктант с грамматическим заданием, зачет, 
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письменные работы практической части программы по предмету (лабораторные, практические), 

домашние работы. Данные виды работ оцениваются по 5-бальной шкале в соответствии с критериями 

оценивания (приложение). 

Результатытекущегоконтроляфиксируютсявклассныхэлектронныхжурналах. 

Прибезотметочномоцениваниикурса учителемиспользуется краткаяхарактеристика процесса и 

результатов учебного труда ученика («словесная оценка») и самооценка ученика. 

1.3.3.2. Промежуточнаяаттестация 

Промежуточнаяаттестация –этовнутренняяоценкарезультатовосвоения учащимися 

образовательной программы. Промежуточная аттестация проводится с целью: 

 объективного установления фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

 соотнесения достигнутого уровня с требованиями государственных образовательных 

стандартов; 

 оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности, 

 оценкидинамикииндивидуальныхобразовательныхдостижений. 

Формыпромежуточнойаттестации:четвертные,годовая 

Промежуточная аттестация обучающихся по отдельным учебным предметам осуществляется 

путем выведения годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок 

успеваемости,выставленных обучающимсявтечение соответствующего учебного года. 

При изучении элективных и факультативных курсов, учебных предметов по выбору учащихся, на 

изучение которых отводится 34 и менее часов в год, применяется безотметочное обучение. 

Механизмосуществленияпромежуточнойаттестации 

Четвертные отметки выставляются на основе отметок, выставленных в результате поурочного и 

потемного текущего контроля успеваемости как округленное по законам математики до целого числа 

среднее арифметическое текущих отметок, полученных учащимися в период четверти по данному 

предмету. (Если дробная часть результата деления больше или равна 0,5 - в большую сторону, если 

она меньше 0,5 - в меньшую сторону). 

При выведении годовой отметки успеваемости четвертные (полугодовые) отметкикак округленное 

по законам математики до целогочисла среднее арифметическое текущих отметок, полученных 

учащимися в период четверти по данному предмету. (Если дробная часть 

результатаделениябольшеилиравна0,5 -вбольшуюсторону, еслиона меньше0,5 - в меньшую сторону). 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой 

(календарный учебный график). 

Формыпромежуточнойаттестациикурсов–зачет(незачет),освоил(неосвоил)и т.д. 

Промежуточная аттестация по элективным предметным курсам (части формируемой участниками 

образовательных отношений) осуществляется по итогам года: итоговые работы по результатам 

освоения курсам (курса внеурочной деятельности) (проекта, теста т.д.). 

Элективный курс считается освоенным, если ученик выполнил итоговую работу (совокупность 

работ) по элективному курсу в полном объеме. 

Промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной деятельности предусматривает 

фиксацию уровня результатов внеурочной деятельности школьников по итогам года в журнале 

внеурочной деятельности и портфолио. 

Индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждогообучающегося на 

основании экспертной оценки личного портфолио (выполняется классным руководителем) и 

фиксации уровня результатов внеурочной деятельности школьников в журнале внеурочной 

деятельности по итогам года: 

1- йуровень–приобретениесоциальныхзнаний; 

2- йуровень–формированиеценностногоотношенияксоциальнойреальности; 3-й уровень – 

получение опыта самостоятельного общественного действия. 

1.3.3.3. Государственнаяитоговаяаттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
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государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы основного общего образования. 

Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 

включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по двум 

другим учебным предметам обучающиеся сдают посвоему выбору. ГИА проводится в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме 

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

образовательной организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

1.3.3.4. Итоговаяоценка 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования включает две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных 

образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, 

относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ должна осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

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

промежуточной аттестации. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного 

образца – аттестате об основном общем образовании. 

1.3.3.5. Внутришкольныймониторинг 

Внутришкольныймониторингпредставляетсобойпроцедуры: 

 оценкиуровнядостиженияпредметныхиметапредметныхрезультатов; 

 оценки уровнядостижениятойчастиличностныхрезультатов,которыесвязаныс оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и способности 

делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 

достижений учащихся обобщаются отражаются в их характеристиках. 

1.3.3.6. Портфолиоучащегося 

Формой накопления как учебных, так и внеучебных результатов и достижений школьников 

является Портфолио. Портфолио информационно обеспечивает достижения индивидуального 

прогресса ученика, документально демонстрирует его способности, культурные практики, интересы, 

склонности. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений 

творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В 

портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так 

и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и 

проч.). Отбор работ и 

отзывовдляпортфолиоведѐтсясамимобучающимсясовместноскласснымруководителем и при участии 

семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 
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Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет 

обучения в основной школе. Результаты, 

представленныевпортфолио,используютсядлядачирекомендацийповыборуиндивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в 

характеристике. Ведение портфолио осуществляется на основе Положения о Портфолио 

обучающегося. 

Оценкадеятельностиорганизации 

Оценка результатов деятельности МБОУ«Новокулундинская СОШ» осуществляется в ходе 

аккредитации, в рамках аттестации педагогических работников. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и с учетом: результатов мониторинговых 

исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального); условий реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; особенностей контингента 

обучающихся. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, 

включающаяформированиекомпетенцийобучающихсявобласти 

использованияинформационно-коммуникационныхтехнологий,учебно- исследовательской и 

проектной деятельности 

Программа развития универсальных учебных (далее - Программа) действий при получении 

основного общего образования направлена на: 

 реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, системно-

деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования; 

 повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программыосновногообщегообразования,усвоениязнанийиучебныхдействий, расширение 

возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и социальном 

проектировании, профессиональной ориентации,строении и осуществлении учебной деятельности; 

 формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на 

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

Программаобеспечивает: 

развитие у обучающихся способности к саморазвитию исамосовершенствованию; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

 формированиеопытапереноса и применения универсальных учебныхдействий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 повышениеэффективности усвоенияобучающимисязнанийи учебныхдействий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно- исследовательской и 

проектной деятельности; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные общества, 

научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и т. д.); 

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно- исследовательской и 

проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, 

включаявладениеинформационно-коммуникационнымитехнологиями,поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, 

умением безопасного использования средств информационно-коммуникационных технологий (далее 
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- ИКТ) и сети Интернет. 

2.1.1. Целиизадачипрограммы,описаниеееместаироливреализации 

требованийСтандарта 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно- методических условий 

для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы 

сформировать у учащихся основной школы способности самостоятельному учебному целеполаганию 

и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет 

следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

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

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося.УУД представляют собой 

целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

Особое внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется 

становлениюкоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействийкакведущихв 

подростковом возрасте. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» 

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

В результате реализации Программы при изучении всех без исключения предметов основной 

школы получают дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные универсальные учебные действия, ИКТ- 

компетентностьобучающихся;обучающиесяприобретутопытпроектнойдеятельностикак особой 

формы учебной работы. В основной школе будет продолжена работа по формированию и развитию 

основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления 

своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой 

исоциальной деятельности. 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальныхучебныхдействий(регулятивных,познавательныхи 

коммуникативных) и их связи содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов 

универсальныхучебныхдействийвструктуреобразовательнойдеятельности 

Учебная деятельность в основной школе должна приближаться к самостоятельному поиску 

теоретических знаний и общих способов действий. В результате изучения базовых и дополнительных 

учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут 

сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию: 

 основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-
ценностный и поведенческий компоненты); 

 основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

 готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно- 

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 
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вниманиеуделяетсяформированиюдействийцелеполагания,включаяспособностьставить 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. 

Всфереразвитиякоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий 

приоритетноевниманиеуделяется: 

 формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничествасучителемисверстниками,уменийработатьвгруппеиприобретению 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 учетом 

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 партнера, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средствдлярегуляцииумственнойдеятельности,приобретениюопытарегуляции собственного речевого 

поведения как основы коммуникативной компетентности. 

Всфереразвитияпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий 

приоритетноевниманиеуделяется: 

 практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

 развитиюстратегийсмысловогочтенияиработесинформацией; 

 практическомуосвоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 

регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-

символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первой 

ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 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); 

 заполнятьидополнятьтаблицы,схемы,диаграммы,тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных 

источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт использования 

поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном 

информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием 

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

результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения учебных 

задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приемы 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 
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ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (знание 

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

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

межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

 личностное,профессиональное,жизненноесамоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 
деятельности и ее мотивом; 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности. К ним 

относятся: 

 целеполаганиекакпостановкаучебнойзадачинаосновесоотнесениятого,что уже 
известно и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточныхцелей с учетом 

конечного результата; 

 составлениепланаипоследовательностидействий; 

 прогнозирование–предвосхищениерезультатаиуровняусвоениязнаний,его временных 
характеристик; 

 контрольвформесличенияспособадействияиегорезультатасзаданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция–внесениенеобходимыхдополненийикоррективвпланиспособ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

 оценка–выделениеиосознаниеучащимсятого,чтоужеусвоеноичтоещенужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция какспособностькмобилизациисил иэнергии, кволевому усилию 

(квыборув ситуации мотивационного конфликта) и кпреодолению препятствий. 

Познавательныеуниверсальныедействиявключают: 

Общеучебныеуниверсальныедействия: 

 самостоятельноевыделениеиформулированиепознавательнойцели; 

 поискивыделениенеобходимойинформации;применениеметодов 

 информационногопоиска,втомчислеспомощьюкомпьютерныхсредств; 

 структурированиезнаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
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 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

 пониманиеиадекватнаяоценкаязыкасредствмассовойинформации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Знаково-символическиедействия: 

 моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логическиеуниверсальныедействия: 

 анализобъектовсцельювыделенияпризнаков(существенных,несущественных); 

 синтез – составление целого из частей, в том числе

 самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбороснованийикритериевдлясравнения,сериации,классификацииобъектов; 

 подведениеподпонятие,выведениеследствий; 

 установлениепричинно-следственныхсвязей; 

 построениелогическойцепирассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижениегипотезиихобоснование. 

Постановкаирешениепроблемы: 

 формулированиепроблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 

людей, партнеров 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. 

Ккоммуникативнымдействиямотносятся: 

 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; 

 управлениеповедениемпартнера–контроль,коррекция,оценкаегодействий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологическойи диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

СвязьУУДссодержаниемотдельныхучебныхпредметовсвнеурочной 

деятельностью. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацеленна личностное 

развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания особенностей разных культур 

и воспитания уважения к ним», а также на «формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность». Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития 

обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как 

обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основныминормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний». Также на 

уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил уучеников формируются 

познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литература» способствует личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает 
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«культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни». 

Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через обучение 

правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим 

своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного 

диалога на этапе его обсуждения. 

Предмет «Иностранный язык (немецкий язык)», наряду с достижением 

предметныхрезультатов,нацеленналичностноеразвитиеученика,обеспечивает 

«формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма 

и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но 

этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как способствует «формированию и 

совершенствованию иноязычной коммуникативной компетенции». Также на уроках английского 

языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются познавательные 

универсальные учебные действия. 

Предметы«Всеобщаяистория»,«ИсторияРоссии»черездвеглавныегруппы 

линий развития обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. Первая 

группа линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки 

зрения) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно она 

способствует «приобретению опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитию умений искать, 

анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию 

особытиях и явлениях прошлого и настоящего». Вторая группа линий – формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны 

такие задачи предмета, как «формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур». 

Аналогична связь УУД с предметом «Обществознание», который наряду с достижением 

предметных результатов, нацелен на познавательные универсальныеучебные действия. Этому 

способствует освоение приемов работы с социально значимой 

информацией,ееосмысление;развитиеспособностейобучающихсяделатьнеобходимыевыводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. Не менее важна 

нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему способствует «формирование у 

обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, 

патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации». 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование умений и 

навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения 

и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные учебные действия формируются в 

процессе «овладения основами картографической грамотности и использования географической 

карты как одного из языковмеждународного общения». Наконец, формирование первичных 

компетенций использования территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нем способствует личностному развитию. 

Предметы «Математика», «Алгебра», «Геометрия» направлены прежде всего на 

развитиепознавательныхуниверсальныхучебныхдействий.Именнонаэтонацелено 

«формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления». Но наряду с этой всем 

очевиднойрольюматематики уэтогопредметаестьещеоднаважнаяроль –формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет 

является «универсальным языком науки, позволяющим описывать и изучать реальные процессы и 

явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях», «умений формализации и структурирования информации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование познавательных 
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универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение опыта применения научных 

методов познания, наблюдения физических явлений, 

проведенияопытов,простыхэкспериментальныхисследований».Однаконеменееважно 

«осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования», что оказывает содействие развитию личностных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование 

личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с целостной картиной 

мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) – обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно благодаря ей происходит «формирование системы 

научных знаний о живой природе», «первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 

теориях». Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 

способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 

формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды». 

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

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких 

задач,как«формированиепервоначальныхсистематизированныхпредставленийовеществах», 

«формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями 

и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость 

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

химия играет важную роль и в достижении личностных результатов, позволяя учиться оценивать 

роль этого предмета в решении современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф. 

Большую роль в становлении личности ученика играют предметы «Изобразительное искусство», 

«Музыка» и учебный курс «Искусство». Прежде всего, они способствуют личностному развитию 

ученика, обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся. Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, 

обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

Предмет «Технология» имеет четкую практико-ориентированную направленность. 

Онспособствуетформированиюрегулятивныхуниверсальныхучебныхдействийпутем 

«овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформленияизделий». В то же время 

«формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Формируя представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда», данный предмет обеспечивает личностное 

развитие ученика. 

Предметы«Физическаякультура»и«Основыбезопасностижизнедеятельности» 

способствуютформированиюрегулятивныхуниверсальных учебныхдействийчерез 

«развитие двигательной активности обучающихся, формирование потребности в систематическом 

участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение 

применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». 

Таким образом «физическое, 

эмоциональное,интеллектуальноеисоциальноеразвитиеличности»,атакже 

«формированиеиразвитие установокактивного,экологически целесообразного,здорового и 

безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие школьников. 

Программа учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России.Светскаяэтика» направленанавоспитаниечувствколлективизма; формирование этической 

культуры, дружелюбия и вежливости, уважения и чуткости по отношению к другим людям; 

формирование осознанного стремления выполнять правила гигиены здоровья и вести здоровый образ 

жизни. Она относится в духовно-нравственному направлению. 

Среди технологий, методов и приемов развития УУД в основной школе особое место занимают 

учебные ситуации, которые специализированы для развития определенныхУУД. Они построены на 

предметном содержании и носят надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в основной 

школе: 

ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с 
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помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 

ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в 

лекционный материал 

2.1.3. Типовыезадачипримененияуниверсальныхучебныхдействий 

 

Личностные УУД 

личностноесамоопределение 

развитиея-концепции 

смыслообразование 

мотивация 

нравственно-этическоеоценивание 

участиевпроектах 

творческиезадания 

самооценкасобытия,происшествия 

самоанализ 

ролевыеигрыврамкахтренинга 

подведениеитоговурока 

мысленное воспроизведение

 и анализ картины, 

ситуации,книги,фильма 

зрительное, моторное,

 вербальное восприятие 

живописи,музыки,фильма 

КоммуникативныеУУД 

планирование и осуществление учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками 

постановка вопросов -инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации 

учетпозициипартнера 

разрешениеконфликтов 

управление поведением партнера — 

контроль,коррекция,оценкаегодействий 

умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации 

передача информации и отображение 

предметного содержания 

составлениезаданияпартнеру 

отзывнаработутоварища 

парная работа по выполнению 

заданий, поиску информации и т.д. 

групповая работа по созданию 

проекта, составлению кроссворда и 

т.д. 

диалоговое слушание 

(формулированиевопросов для 

обратной связи) 

диспуты,дискуссии, 

задания на развитие диалогической 

речи (обсуждение, убеждение, 

приглашение и т.д.) 

заданиянаразвитиемонологической

речи 

(составление рассказа,

 описание, объяснение и т.д.) 

ролевыеигрыврамкахтренинга 

групповые игры 

ПознавательныеУУД 

самостоятельное выделение и 

формулирование учебной цели; 

информационныйпоиск; 

знаково-символическиедействия; 

структурированиезнаний; 

произвольноеиосознанноепостроение 

речевого высказывания (устно и письменно); 

смысловое чтение текстов различных жанров; 

извлечение информации в соответствии с целью 

чтения; 

рефлексия способов и условий 

действия,ихконтрольиоценка; 

задачи и проекты на

 выстраивание стратегии поиска 

решения задач 

задания на нахождение

 отличий, сравнение, 

поиск лишнего,

 упорядочивание, цепочки, 

оценивание и т.д. 

заданиянапоискинформацииизразн

ых источников 

задачи и проекты на

 проведение эмпирического 

исследования 

задачи и проекты на

 проведение теоретического 

исследования 
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задачинасмысловоечтение 

 

критичность составлениесхем-опор 

работаспланом,тезисами,конспекта

ми 

составление и

 расшифровка схем , диаграмм, 

таблиц 

работасословарямиисправочниками 

РегулятивныеУУД 



67  

планирование 

рефлексия 

ориентировкавситуации 

прогнозирование 

целеполагание 

оценивание 

принятиерешения 

самоконтроль 

коррекция 

маршрутныелисты 

парнаяиколлективнаядеятельность 

задания, нацеленные на оценку, 

прикидку и прогнозирование 

результата 

задания на самопроверку 

результата, оценку результата,

 коррекцию (преднамеренные 

ошибки) 

задания, обучающие пошаговому и 

итоговому контролю

 результатов, планированию 

решения задачи и прогнозированию 

результата 

задания,содержащиеэлементыпроек

тной и исследовательской 

деятельности 

самоконтрольисамооценка 

взаимоконтрольивзаимооценка 

дифференцированныезадания 

выполнение различных творческих 

работ, предусматривающих сбор и 

обработку информации, подготовку 

предварительного наброска, 

черновойи окончательной версий, 

обсуждение и презентацию 

тренинговые и проверочные

 задания подготовка 

мероприятия (праздника, концерта и 

т.д.), включающая в себя 

планирование этапов выполнения 

работы, отслеживание продвижения в 

выполнении задания, соблюдение 

графика подготовки и предоставления 

материалов, поиск необходимых 

ресурсов, распределение обязанностей 

и контроль качества выполнения 

работы подготовка материалов для 

школьного сайта, школьной газеты, 

выставки ведение читательских 

дневников, дневников 

самонаблюдений, дневников 

наблюдений за природными 

явлениями 

ведениепротоколоввыполненияучебно

го 

задания 

 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного 

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

предмета направлено на достижение баланса между 

временемосвоенияивременемиспользованиясоответствующихдействийиобязательно 
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длявсехбезисключенияучебныхкурсов,каквурочной,такивовнеурочной деятельности. 

Типовыеситуацииназанятияхвнеурочнойдеятельности: 

 проектнаядеятельность; 

 практическиезанятия; 

 групповаядискуссия; 

 тренинговыеупражнения; 

 диагностическиепроцедуры; 

 лабораторнаяработа; 

 эксперимент; 

 беседа; 

 игровойпрактикум; 

 ситуативнаябеседа-рассуждение; 

 ситуативнаябеседа-игра; 

 беседа-размышление. 

2.1.4. Описаниеособенностейреализацииосновныхнаправленийучебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также форм организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках 

урочнойивнеурочнойдеятельности. 

Однимизпутейформирования УУД восновнойшколе

 являетсявключение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность. 

Особенностиучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности: 

 цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

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

только на повышение компетентности подростков в предметной области определенных учебных 

дисциплин, развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

 учебно-исследовательская и проектная деятельность организуется такимобразом, 

чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общениисо значимыми, референтными 

группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладеют 

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 востребованы 

практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному 

виду деятельности. 

Особенностипостроенияучебно-исследовательскогопроцесса: 

 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 ее решения будет бессмыслен, даже если он будет проведен учителем безукоризненно 

правильно; 

 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться 

на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а 
уже потом науке. 

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

черты. 

Кобщимхарактеристикамследуетотнести: 

 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 
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 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 
общие компоненты: 

 анализактуальностипроводимогоисследования; 

 целеполагание,формулировкузадач,которыеследуетрешить; 

 выборсредствиметодов,адекватныхпоставленнымцелям; 

 планирование,определениепоследовательностиисроковработ; 

 проведениепроектныхработилиисследования; 

 оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или 
целямиисследования; 

 представлениерезультатоввсоответствующемиспользованиювиде; 

 компетентностьввыбраннойсфереисследования,творческуюактивность,собранность, 

аккуратность, целеустремленность, высокую мотивацию. 

Специфическиечерты(различия)проектнойиучебно-исследовательской 

деятельности 

Проектнаядеятельность Учебно-

исследовательскаядеятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата – 

продукта, обладающего определенными 

свойствами и необходимого для конкретного 

использования 

В ходе исследования организуется 

поиск в какой-то области, 

формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. 

Отрицательныйрезультатестьтоже 

результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесен со всеми 

характеристиками, сформулированными в его 

замысле 

Логика построения 

исследовательской деятельности 

включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

Итоги проектной и учебно-исследовательской деятельности – 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/не успешности исследовательской/проектной 

деятельности. 

Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы проходит 

несколько стадий. 

Напереходномэтапе (5–6классы)в учебнойдеятельностииспользуетсяспециальный тип задач – 

проектная задача.Проектная задача – это задача, в которой целенаправленно стимулируется система 

детских действий, направленных на получение результата («продукта») и в ходе решения, которой 

происходит качественное самоизменение группы детей. Проектная задача принципиально носит 

групповой характер. 

Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этойзадачи школьникам 

предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или системы) заданий и 

требуемых для их выполнения. 

Педагогическиеэффектыотпроектныхзадач: 

 задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей 

между собой при решении поставленной ими самими задачам. Определяет место и время для 

наблюдения и экспертных оценок за деятельностью учащихсяв группе; 

 учит (без явного указания на это) способу проектирования через специально 
разработанные задания; 

 дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» известных 

им предметных способов действий в модельную ситуацию, где эти способы изначально скрыты, а 

иногда и требуют переконструирования. 
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Такимобразом, в ходе решения системы проектных задач умладших подростков (5–6 классы) 

формируются следующие способности: 

 рефлексировать: видеть проблему; анализировать сделанное –

 почему получилось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки; 

 целеполагать:ставитьиудерживатьцели; 

 планировать:составлятьплансвоейдеятельности; 

 моделировать: представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все 

существенное и главное; 

 проявлятьинициативу:искатьинаходитьспособ(способы)решениязадач; 

 вступатьвкоммуникацию:взаимодействоватьприрешениизадачи,отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других. 

Проектные задачи на образовательном переходе (5–6 классы) есть шаг к проектной деятельности в 

подростковой школе (7–9 классы). 

На этапе самоопределения (7–9 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. 

Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно практическая деятельность, где 

школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в меньшей степени 

регламентируется педагогом, т. е. в ней новые способы деятельности не приобретаются, а 

превращаются в средства решения практической задачи. Ставя практическую задачу, ученики ищут 

под эту конкретную задачу свои средства, причем решение поставленной задачи может быть более 

или менее удачным, т. е. средства могут быть более или менее адекватными. Но мерилом успешности 

проекта является егопродукт. 

Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой особую 

деятельность, которая ведет за собой развитие подростка. «Ведущая деятельность» означает, что эта 

деятельность является абсолютно необходимой для нормального хода развития именно подростков. 

Школьныйпроект–этоцелесообразноедействие,локализованноевовремени, который имеет 

следующую структуру: 

Анализситуации,формулированиезамысла,цели: 

 анализситуации,относительнокоторойпоявляетсянеобходимостьсоздатьновый продукт 

(формулирование идеи проектирования); 

 конкретизацияпроблемы(формулированиецелипроектирования); 

 выдвижениегипотезразрешенияпроблемы;переводпроблемывзадачу(серию 

 задач). 

Выполнение(реализация)проекта: 

 планированиеэтаповвыполненияпроекта; 

 обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, 

проведения исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений 

и пр.); 

 собственнореализацияпроекта. 

Подготовкаитоговогопродукта: 

 обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 
творческих отчетов, просмотров и пр.); 

 сбор,систематизацияианализполученныхрезультатов; 

 подведениеитогов,оформлениерезультатов,ихпрезентация; 

 выводы,выдвижениеновыхпроблемисследования. 

Этим основным этапам проекта существуют дополнительные

 характеристики, которые необходимы при организации проектной деятельности 

школьников. 

Проектхарактеризуется: 

 ориентациейнаполучениеконкретногорезультата; 
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 предварительнойфиксацией(описанием)результатаввидеэскизавразной степени 

детализации и конкретизации; 

 относительно жесткой регламентацией срока достижения

 (предъявления) результата; 

 предварительнымпланированиемдействийподостижениирезультата; 

 программированием – планированием во времени с конкретизацией результатов 

отдельныхдействий(операций),обеспечивающихдостижениеобщегорезультата проекта; 

 выполнениемдействийииходновременныммониторингомикоррекцией; 

 получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной 

ситуацией проектирования, анализом новой ситуации. 

Основныетребованиякиспользованиюпроектнойформыобучения: 

 наличие задачи, требующей интегрированного знания,

 исследовательского поиска для ее решения; 

 практическая, теоретическая, социальная значимость

 предполагаемых результатов; 

 возможностьсамостоятельной(индивидуальной,парной,групповой)работы 

обучающихся; 

 структурирование содержательной части проекта (с указанием
 поэтапных результатов); 

использованиеисследовательскихметодов,предусматривающихопределенную последовательность 

действий: 

определениепроблемыивытекающихизнеезадачисследования(использование в ходе совместного 

исследования метода «мозговой атаки», «круглого стола»); 

 выдвижениегипотезыихрешения; 

 обсуждение методов исследования (статистических,
 экспериментальных, наблюдений и т. п.); 

 обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.); 

 сбор,систематизацияианализполученныхданных; 

 подведениеитогов,оформлениерезультатов,ихпрезентация; 

 выводы,выдвижениеновыхпроблемисследования. 

Представление результатов выполненных проектов в виде материального продукта (видеофильм, 

альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый доклад и т. п.) 

Типологияформорганизациипроектнойдеятельности(проектов)обучающихсяв образовательном 

учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

 повидампроектов: 

 информационный(поисковый); 

 исследовательский; 

 творческий; 

 социальный; 

 прикладной(практико-ориентированный); 

 игровой(ролевой); 

 инновационный (предполагающий организационно-экономический

 механизм внедрения); 

 посодержанию: 

 монопредметный; 

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

 поколичествуучастников: 

 индивидуальный; 

 парный; 
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 малогрупповой(до5человек); 

 групповой(до15человек); 

 коллективный(классиболееврамкахшколы); 

 муниципальный; 

 городской; 

 всероссийский; 

 международный; 

 сетевой(врамкахсложившейсяпартнерскойсети,втомчислевИнтернете); 

 по длительности (продолжительности) проекта: от проекта-

урока до вертикального многолетнего проекта; 

 подидактическойцели: 

 ознакомление обучающихся с методами и технологиями

 проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации 
обучения; 

 поддержкамотивациивобучении; 

 реализацияпотенциалаличностиипр. 

 Последниедвагодаобучениявосновнойшколе(8-9класс)каждыйучениквыполняет 

индивидуальный проект, который выносится на защиту в рамках государственнойитоговой 

аттестации. 

Индивидуальныйпроектдолженудовлетворятьследующимусловиям: 

1) наличиесоциальноилиличностнозначимойпроблемы; 

2) наличиеконкретногосоциальногоадресатапроекта«заказчика»; 

3) самостоятельныйииндивидуальныйхарактерработыучащегося; 

4) проект межпредметный, надпредметный, т. е. не ограничивающийся рамками одной 

учебной дисциплины. 

Проектом руководит учитель, который не отвечает непосредственно ни за процесс выполнения 

проекта, ни за продукт, а лишь создает систему условий для качественного выполнения проекта 

обучающимся. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделить 

следующие: 

 макеты,модели,рабочиеустановки,схемы,план-карты; 

 постеры,презентации; 

 альбомы,буклеты,брошюры,книги; 

 реконструкциисобытий; 

 эссе,рассказы,стихи,рисунки; 

 результатыисследовательскихэкспедиций,обработкиархивовимемуаров; 

 документальныефильмы,мультфильмы; 

 выставки,игры,тематическиевечера,концерты; 

 сценариимероприятий; 

 веб-сайты,программноеобеспечение,компакт-диски(илидругиецифровые носители) и 
др. 

Оценивание проекта осуществляется на основе критериального подхода и прежде всего 

оценивается сформированность универсальных учебных действий у обучающихся в ходе 

осуществления ими проектной деятельности по определенным критериям: 

 поиск,отбориадекватноеиспользованиеинформации; 

 постановкапроблемы; 

 актуальностьизначимостьтемыпроекта; 

 анализходаработы,выводыиперспективы; 

 личнаязаинтересованностьавтора,творческийподходкработе; 

 полезностьивостребованностьпродукта; 
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 соответствиевыбранныхспособовработыцелиисодержаниюпроекта; 

 глубинараскрытиятемыпроекта; 

 качествопроектногопродукта; 

 использованиесредствнаглядности,техническихсредств; 

 соответствиетребованиямоформленияписьменнойчасти; 

 постановкацели,планированиепутейеедостижения; 

 сценарийзащиты(логикаизложения),грамотноепостроениедоклада; 

 соблюдениерегламентазащиты(неболее5-7мин.)истепеньвоздействияна аудиторию; 

 четкостьиточность,убедительностьилаконичность; 

 умениеотвечатьнавопросы,умениезащищатьсвоюточкузрения; 

 умениеосуществлятьучебноесотрудничествовгруппе. 

При оценке индивидуального проекта используется аналитический подход к описанию 

результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся количественные 

показатели, характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. Максимальная 

оценка по каждому критерию не превышает 3 балла. 

Ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной работы является развитие навыков 

анализа собственной деятельности школьника. Особое место занимает самооценивание, цель 

которого – осмысление учеником собственного опыта, выявление причин успеха или неудачи, 

осознание собственных проблем и поиск внутреннихресурсов, способствующих их разрешению.  

Дляуспешногоосуществленияучебно-исследовательскойдеятельностиобучающиеся должны 

овладеть следующими действиями: 

 постановкапроблемыиаргументированиеееактуальности; 

 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности будущей 

деятельности; 

 планированиеисследовательскихработивыборнеобходимогоинструментария; 

 собственнопроведениеисследованиясобязательнымпоэтапнымконтролем коррекцией 

результатов работ; 

 оформлениерезультатовучебно-исследовательской/проектнойдеятельностикак 

конечного продукта; 

 представление результатов широкому кругу заинтересованных  

 лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического 
использования. 

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления работы с 

обучающимися на каждом из них. Реализация каждого из компонентов в исследовании предполагает 
владения обучающимися определенными умениями. 
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Этапыучебно-исследовательской 

деятельности 

1.Постановка проблемы, создание 

проблемной  ситуации, 

обеспечивающей возникновение вопроса,

 аргументирование актуальности 

проблемы 

Ведущиеуменияобучающихся 

Умение видеть проблему приравнивается к 

проблемной ситуации и понимается как 

возникновение трудностей в решении 

проблемы при отсутствии необходимых 

знаний и средств. 

Умениеставитьвопросыможнорассматриват

ь как вариант, компонент умения видеть 

проблему. Умение выдвигать 

 гипотезы –  это 

формулированиевозможноговариантарешения 

проблемы,  который

 проверяется в ходе проведения 

исследования. 

Умение структурировать тексты является 

частью умения работать с текстом, которые 

включают достаточно большой набор 

операций. 

Умение давать определение понятиям – это 

логическаяоперация,котораянаправленана 

раскрытие сущности понятия либо 

установление значения термина. 

2.Выдвижение гипотезы, 

формулировкагипотезыираскрытие 

замыслаисследования 

Для формулировки гипотезы

 необходимо проведение

 предварительного  анализа 

имеющейся информации 

3.Планирование исследовательских 

(проектных) работ и выбор 

необходимогоинструментария 

Выделение материала, который

 будет 

использован в исследовании.

 Параметры 

(показатели)оценки,анализа(количественн

ыеи качественные). Вопросы,

 предлагаемые для 

обсужденияипр. 

4.Поиск решения проблемы, 

проведение исследований (проектных 

работ) с поэтапным 

контролемикоррекциейрезультатов 

Умение наблюдать, умения и навыки 

проведения экспериментов; умение делать 

выводы и умозаключения; организацию 

наблюдения, планирование и проведение 

простейших опытов для нахождения 

необходимой информации и проверки 

гипотез; использование разных источников 

информации; обсуждение и оценку 

полученных результатов и применение их к 

новымситуациям;умениеделатьвыводыи 

заключения;умениеклассифицировать. 

5.Представление (изложение) 

результатов исследования или продукта 

проектных работ, его организация с целью 

соотнесения с гипотезой, оформление 

результатов деятельностикакконечного 

продукта, формулирование нового 

знания 

Умение структурировать материал; 

обсуждение, объяснение, доказательство, 

защиту результатов, подготовку, 

планирование сообщения о проведении 

исследования, его результатах и защите; 

оценку полученных результатов и их 

применение к новым ситуациям. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм ее 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно- исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы. 

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

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

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита проектов, 

урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение такихэлементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ 

его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во 

времени. 
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут быть 

следующими: 

 исследовательскаяпрактикаобучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 выполнение проекта, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 

деятельности,котораясочетаетвсебеработунадучебнымиисследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию 

круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а 

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

сотрудничество с других школ; 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими 

учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской и проектной 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. Ещеодной особенностью учебно-исследовательской 

деятельности является ее связь с проектной деятельностью обучающихся. Как было указано выше, 

одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт 

проектной деятельности обучающихся одним из ее компонентов выступает исследование. 

2.1.5. Описание содержания,видовиформорганизацииучебной деятельности 

по формированию и развитию ИКТ-компетенций 

Под ИКТ-компетентностью мы понимаем необходимую для успешной жизни и работы в условиях 

становящегося информационного общества способность учащихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, организации, обработки, 

оценки, а также для ее создания и передачи, распространения. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

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

организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, 

полученных им вне образовательной организации. В этомконтексте важным направлением 

деятельности образовательной организации в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся 

поддержка и развитие обучающегося. 

Основное внимание уделяется способностям обучающихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии при выполнении универсальных учебных действий: 

 познавательных: поиск и организация информации, моделирование, проектирование, 

хранение и обработка больших объемов данных; 

 регулятивных:управлениеличнымипроектами,организациявремени; 

 коммуникативных: непосредственная коммуникация: общение в сети, выступление с 
компьютерным сопровождением; 

 опосредованная коммуникация: создание документов и печатных изданий, создание 
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мультимедийной продукции, создание электронных изданий. 

По каждому из перечисленных направлений умение выполнять что-либо с применением средств 

ИКТ включает умение выполнять это действие в принципе и уже затем делать это с применением 

ИКТ. 

В учебном процессе можно выделить следующие основные формы организации формирования 

ИКТ- компетенций: 

 урокипоинформатикеидругимпредметам; 

кружкившколеизаеепределами; 

интегративные межпредметные проекты (включая проектную и исследовательскую деятельность, 

различные межпредметные проекты, КТД; проведение профильных смен и др.) 

 внеурочныеивнешкольныеактивности. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ- компетенций 

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как: 

 выполняемыенауроках,домаиврамкахвнеурочнойдеятельностизадания,предполагающ

ие использование электронных образовательных ресурсов; 

 работасвиртуальнымилабораториями; 

 компьютерноемоделирование,проектированиеиуправление; 

 работавспециализированныхучебныхсредах, 

 работанадпроектамииучебнымиисследованиями: 

 созданиеиредактированиетекстов; 

 созданиеиредактированиеэлектронныхтаблиц; 

 использованиесредствдляпостроениядиаграмм,графиков,блок-схем,других 

графических объектов; 

 созданиеиредактированиепрезентаций; 

 созданиеиредактированиеграфикиифото; 

 созданиеиредактированиевидео; 

 созданиемузыкальныхизвуковыхобъектов; 

 поискианализинформациивИнтернете; 

 математическаяобработкаивизуализацияданных; 

 созданиевеб-страницисайтов; 

 сетеваякоммуникациямеждуученикамии(или)учителем. 

2.1.6. ПереченьиописаниеосновныхэлементовИКТ-компетенцийи инструментов 

их использования 

РассматриваютсяследующиеэлементыИКТ-компетентности: 

1. ОбращениесИКТ-устройствами 

 соединениеустройствИКТ(блокикомпьютера,устройствасетей,принтер, проектор, 
сканер, измерительные устройства и т.д.); 

 включениеивыключениеустройствИКТ; 

 получениеинформацииохарактеристикахкомпьютера; 

 осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского 

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

информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в 

информационной среде различных информационных объектов; 

 оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность 

выбранного канала и пр.); 

 выводинформациинабумагу,работасрасходнымиматериалами; 

 соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 
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Фиксацияиобработкаизображенийизвуков: 

выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

 осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной 

деятельности; 

 созданиепрезентацийнаосновецифровыхфотографий; 

 осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 осуществление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов; 

 понимание и учет смысла и содержания деятельности при организациификсации, 

выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации 

существенных элементов. 

2. Поискиорганизацияхраненияинформации: 

 использованиеприемовпоискаинформациинаперсональномкомпьютере,винформацион

ной среде организации и в образовательном пространстве; 

 использование различных приемов поиска информации в сети
 Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых 

запросов (по одному признаку); 

 построениезапросовдляпоискаинформациисиспользованиемлогических операций и 

анализ результатов поиска; 

 сохранениедляиндивидуальногоиспользованиянайденныхвсетиИнтернетинформацион

ных объектов и ссылок на них; 

 использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталоговдля 
поиска необходимых книг; 

 поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение базданных, в 

частности, использование различных определителей; 

 формирование собственного информационного пространства: создание системы папок 
и размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в сети 

Интернет. 

3. Созданиеписьменныхсообщений: 

 создание текстовых документов на русском и иностранном языках посредством 

квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых 

редакторов; 

 осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; 

создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового процессора); 

 оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

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

 форматированиесимволовиабзацев;вставкаколонтитуловиномеровстраниц; 

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

создании текстового документа; 

 созданиегипертекстовыхдокументов; 

 сканированиетекстаиосуществлениераспознаваниясканированноготекста; 

 использованиессылокицитированиеисточниковприсозданиинаихоснове собственных 

информационных объектов. 

4. Созданиеграфическихобъектов. 

 создание и редактирование изображений с помощью инструментов графического 
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редактора; 

 созданиеграфическихобъектовсповторяющимисяи(или)преобразованными 

фрагментами; 

 созданиеграфическихобъектовпроведениемрукойпроизвольныхлинийс 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств; 

 создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

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

 создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов; 

 созданиеобъектовтрехмернойграфики. 

5. Созданиемузыкальныхизвуковыхобъектов: 

 использованиезвуковыхимузыкальныхредакторов; 

 использованиеклавишныхикинестетическихсинтезаторов; 

 использованиепрограммзвукозаписиимикрофонов; 

 записьзвуковыхфайловсразличнымкачествомзвучания(глубинойкодирования и 
частотой дискретизации). 

6. Восприятие, использование и создание гипертекстовых и

 мультимедийных информационных объектов. 

 «чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д.,
 самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

 использованиепривосприятиисообщенийсодержащихсявнихвнутреннихи внешних 

ссылок; 

 формулирование вопросов к сообщению, создание краткого  

 описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; 

 использованиепривосприятиисообщенийразличныхинструментовпоиска, справочных 

источников (включая двуязычные); 

 проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; 

 работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

 избирательное отношение к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказ от потребления ненужной информации; 

 проектированиедизайнасообщениявсоответствиисзадачами; 

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

организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

 использованиепрограмм-архиваторов. 

7. Анализинформации,математическаяобработкаданныхвисследовании: 

 проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов 

измеренийидругихцифровыхданныхиихобработка,втомчислестатистически и с помощью 

визуализации; 

 проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике; 

 анализрезультатовсвоейдеятельностиизатрачиваемыхресурсов. 

8. Моделирование,проектированиеиуправление: 

 построение с помощью компьютерных инструментов
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 разнообразных информационных структур для описания объектов; 

 построениематематическихмоделейизучаемыхобъектовипроцессов; 

 разработкаалгоритмовпоуправлениюучебнымисполнителем; 

 конструирование и моделирование с использованием
 материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

 моделированиесиспользованиемвиртуальныхконструкторов; 

 моделированиесиспользованиемсредствпрограммирования; 

 проектированиевиртуальныхиреальныхобъектовипроцессов,использование системы 

автоматизированного проектирования. 

9. Коммуникацияисоциальноевзаимодействие: 

 осуществление образовательного взаимодействия в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использованиевозможностейэлектроннойпочтыдляинформационногообмена; 

 ведениеличногодневника(блога)сиспользованиемвозможностейИнтернета; 

 работавгруппенадсообщением; 

 участиевфорумахвсоциальныхобразовательныхсетях; 

 выступленияпередаудиториейвцеляхпредставленияейрезультатовсвоейработы с 

помощью средств ИКТ; 

 соблюдениенорминформационнойкультуры,этикииправа;уважительное отношение к 

частной информации и информационным правам других людей. 

10. Информационнаябезопасность: 

 Осуществлениезащитыинформацииоткомпьютерныхвирусовспомощью антивирусных 
программ; 

 соблюдениеправилбезопасногоповедениявИнтернете; 

 использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

2.1.7. Планируемыерезультатыформированияиразвития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области 

использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции,полученные обучающимися 

вне образовательной организации. Вместе с тем планируемыерезультаты могут быть адаптированы и 

под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере формирования ИКТ-

компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных планируемых 

результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлятьинформационноеподключениеклокальнойсети иглобальнойсети 
Интернет; 

 получатьинформациюохарактеристикахкомпьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность 

выбранного канала и пр.); 

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

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованиемпроводных и беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 создаватьпрезентациинаосновецифровыхфотографий; 
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 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети

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

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

 использоватьразличныебиблиотечные,втомчислеэлектронные,каталогидля поиска 

необходимых книг; 

 искатьинформациювразличныхбазахданных,создаватьизаполнятьбазы данных, в 

частности, использовать различные определители; 

 сохранятьдляиндивидуальногоиспользованиянайденныевсетиИнтернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов иномеров страниц); 

 вставлятьвдокументформулы,таблицы,списки,изображения; 

 участвоватьвколлективномсозданиитекстовогодокумента; 

 создаватьгипертекстовыедокументы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования 

и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 
которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числев системах глобального 

позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 
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видеокамера); 

 использоватьпрограммы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 проводитьпростыеэкспериментыиисследованияввиртуальныхлабораториях; 

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

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов

 разнообразные информационные структуры для описания объектов; 

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторовс 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделироватьсиспользованиемвиртуальныхконструкторов; 

 моделироватьсиспользованиемсредствпрограммирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных 

сетей для обучения; 

 вестиличныйдневник(блог)сиспользованиемвозможностейсетиИнтернет; 

 соблюдатьнормыинформационнойкультуры,этикииправа;суважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлятьзащитуоттроянскихвирусов,фишинговыхатак,информацииот 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 

 соблюдатьправилабезопасногоповедениявсетиИнтернет; 

 различатьбезопасныересурсысетиИнтернетиресурсы,содержаниекоторых 

 несовместимосзадачамивоспитанияиобразованияилинежелательно. 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями,формыпривлеченияконсультантов,экспертовинаучных 

руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся на основе 

договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы включают: 

договоры с вузами о сотрудничестве, включающие вопросы, связанныес привлечением научных 

сотрудников, преподавателей вузов в качестве экспертов, консультантов, научных руководителей 

экспертная, научная и консультационная поддержка, осуществляемая в рамках сетевого 

взаимодействия общеобразовательных организаций. 

В рамках взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями образовательная 

огранизация участвует в научно-практических конференциях, различного рода консультациях, 

круглых столах, вебинарах, мастер-классах и др. 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебныхдействийуобучающихся,втомчислеинформационно-методического 

обеспечения,подготовкикадров 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 

обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта 
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проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Укомплектованность педагогическими работниками; уровень квалификации педагогических 

работников образовательного учреждения; непрерывность профессионального развития 

педагогических работников образовательного учреждения, реализующего программу. 

Образовательная организация на 100% укомплектована 

педагогическимиработниками,каждыйизкоторыхимеетсоответствующийтребованиям 

уровень квалификации и не менее, чем один раз в три года проходит курсы повышения 

квалификации. Таким образом педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что включает следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной и старшей школы; 

 педагогипрошликурсыповышенияквалификации,посвященныеФГОС; 

 педагогирегулярноучаствуютвовнутришкольныхсеминарах,посвященныхвопросам 

развития УУД; 

 педагогистроятобразовательныйпроцессврамкахучебного предметав 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагогиосуществляютразвитиеУУДврамкахпроектной,исследовательской 

деятельностей; 

 педагогивладеютнавыкамитьюторскогосопровожденияобучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки уровня 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметнойдеятельности. 

Материально-технические условия реализации программы, которые обеспечивают возможность 

достижения обучающимися установленных Стандартом требований к предметным, метапредметным 

и личностным результатам. 

Образовательная организация имеет необходимые для обеспечения образовательной 

деятельностиобучающихся: учебныекабинетысавтоматизированнымирабочимиместами 

обучающихся, педагогов, помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, музыкой, хореографией и изобразительным искусством, а также другими курсами по 

выбору; информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, читальным залом 

книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; актовый и 

спортивный залы. 

Психолого-педагогическиеусловия,такиекак: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 
отношению к ступени основного общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся); 

 формированиеценностиздоровьяибезопасногообразажизни; 

 развитиесвоейэкологическойкультуры; 

 дифференциацияииндивидуализацияобучения; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление иподдержка 

одаренных детей, детей с особыми образовательными потребностями; психолого-педагогическая 

поддержка участников олимпиадного движения; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления и др.). 

Информационно-образовательная среда способствует обеспечению: информационно- 

методической поддержки образовательного процесса; планированию образовательного процесса и 

его ресурсного обеспечения; мониторингу и фиксации хода результатов образовательного процесса; 

современных процедур создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления 

информации; дистанционного взаимодействие всех 

участников образовательного процесса (обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе 

в рамках дистанционного образования; дистанционному взаимодействию лицея с другими 

организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, 
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учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, 

обеспечению безопасности жизнедеятельности. 

Учебно-методическоеиинформационноеобеспечениепозволяетосуществлять: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационныхтехнологий в области 

библиотечных услуг (доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам 

Интернета); 

 укомплектованность печатными и электронными информационно- 

образовательнымиресурсамипопредметамучебногоплана, учебниками,учебно- методической 

литературой и материалами по учебным предметам, курсам основной образовательной программы, 

дополнительной литерату 

2.1.10. Система оценки деятельности организации, осуществляющей 

образовательнуюдеятельность,поформированиюиразвитиюуниверсальных 

учебныхдействийуобучающихся 

Цель:получениеинформацииосостоянииидинамикесистемыформированияУУДв условиях 

реализации федеральных государственных стандартов нового поколения для своевременной 

коррекции образовательного пространства школы. 

Задачи: 

 оценить достаточность ресурсов и условия образовательного пространства для 

формирования и развития УУД обучающихся при получении основного общего образования; 

 оценить психологический комфорт образовательного пространства в условиях 

реализации федеральных государственных стандартов нового поколения; 

 определить результативность деятельности всех компонентов образовательного 

пространства по формированию и развитию универсальных учебных действий школьников; 

 внести коррективы в систему формирования и развития УУД обучающихся при 

получении основного общего образования с учетом полученных данных. 

Объектамиоценкиявляются: 

 предметныеиметапредметныерезультатыобучения; 

 психолого-педагогические условия обучения (ппс-сопровождение, содержание 

основных и дополнительных образовательных программ; комплексно-целевые проекты в рамках 

внеклассной деятельности); 

 ресурсы образовательной среды (кадровые, материально-технические, 
информационные). 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у обучающихся 

выступают: 

 соответствиевозрастно-психологическимнормативнымтребованиям; 

 соответствиесвойствУУДзаранеезаданнымтребованиям; 

 сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной деятельностью 

учащихся. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 

обучающихся осуществляется посредством: 

 диагностики достижения метапредметных результатов обучающимися на основе 

комплексных метапредметных работ и наблюдения при реализации проектной деятельности; 

 неперсонифицированнойдиагностикиличностныхрезультатовобучающихся; 

 анкетированияобучающихсяиихродителей; 

 независимой общественной экспертизы качества образования, которая организуется 

силами общественных организаций и объединений, независимых гражданских институтов, родителей 

обучающихся школы. 

Области применения данных оценки: данные, полученные в ходе оценкидеятельности школы, 

используются для оперативной коррекции учебно-воспитательного процесса. 

Периодичность проведения оценки деятельности образовательной организации по формированию 

и развитию УУД у обучающихся определяется в зависимости от графика реализуемых процедур 
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контроля и оценки качества образования в школе. 

2.1.11. Методикаиинструментариймониторингауспешностиосвоенияи применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

В основной школе главным результатом образования является формирование умений организации 

и программирования эффективной индивидуальной и коллективной деятельности как учебной, так и 

социально-творческой; подготовка к осознанному и основанному на предметных знаниях выбору 

будущей образовательной траектории; приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей.  

Методами мониторинговых исследований являются: анкетирование; сбор информации; 

собеседование ;педагогическое наблюдение; педагогическая характеристика; психологическая 

диагностика. 

Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур выбор диагностического 

инструментария основывался на следующих критериях: 

 показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня развития 
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 

 учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное действие может 

быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, рефлексивная самооценка 

может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. Речевое отображение 

действия может быть проинтерпретировано икаккоммуникативное,икакрегулятивное,икакзнаково- 

символическое действие и пр.); 

 учетвозрастнойспецификисформированностивидовУУД. 

Средства мониторинга: анкеты для родителей и учащихся; карты наблюдений; комплексные 

работы на основе работы с текстом; типовые задачи; лист самооценки ученика. психологические 

тесты. 

Болееподробноеописаниеоценочныхпроцедуриинструментарияданов Целевом разделе 

данной Программы (раздел 1.3.2.). 

2.2. Программыотдельныхучебныхпредметов,курсов 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

разработаны на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

программыучебныхпредметов,курсовсодержат: 

 планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета,курса; 

 содержаниеучебногопредмета,курса; 

 тематическое планирование с указанием количества часов,
 отводимых на освоение каждой темы. 

Рабочиепрограммыкурсоввнеурочнойдеятельностисодержат: 

 результатыосвоениякурсавнеурочнойдеятельности; 

 содержаниекурсавнеурочнойдеятельностисуказаниемформорганизациии видов 
деятельности; 

 тематическоепланирование. 

2.2.1. Рабочаяпрограммаучебногопредмета«Русскийязык»5-9класс 

(Примернаярабочаяпрограммаосновногообщегообразования.Русскийязык (для 5-9 классов 

образовательных организаций). – Москва, 2021.) 

Личностные: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие вжизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, 

отражѐнными в литературных произведениях, написанных на русском языке; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

формируемое в томчисле на основе примеров из литературных произведений, написанных на русском 

языке; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 
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взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтѐрство); 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; проявление интереса к 

познанию русского языка, к истории и культуре Российской 

Федерации,культуресвоегокрая,народовРоссиивконтексте учебногопредмета«Русский язык»; 

ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины— России,к науке, искусству, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражѐнным в художественных 

произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых нормс учѐтом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности вусловиях 

индивидуального и общественного пространства; 

- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; осознание важности русского языка как 

средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства; 



86  

- осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятийи отдыха, регулярная 

физическая активность); осознание последствий и неприятиевредных 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 

впроцессе школьного языкового образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся; 

- социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своѐ эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать 

адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из 

литературных произведений, написанных на русском языке; сформированность навыков рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

- 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 раз личного рода, в том числе на основе применения изучае мого 

предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей; уважение 

к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учѐтом личных и общественных интересов и 

потребностей; умение рассказать о своих планах на будущее; 

- ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 

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

последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать свою точку зрения на 

экологические проблемы; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в 

практическойдеятельности экологической направленности; 

- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязяхчеловека с 

природной и социальной средой; закономерностях развития языка; овладение языковой и 

читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира; овладение основными 

навыками исследовательской деятельности с учѐтом специфики школьного языкового образования; 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; потребность во взаимодействии в условиях 

неопределѐнности, открытость опыту и знаниям других; 

потребностьвдействиивусловияхнеопределѐнности,вповышенииуровнясвоей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции изопыта других; 

необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита 

собственных знаний и компетенций, планирование своего развития; умение оперировать основными 

понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать 

и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учѐтом влияния 

на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; восприниматьстрессовую 

ситуацию каквызов, требующий контрмер; оцениватьситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие 
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гарантий успеха. 

 

Метапредметные: 

1. Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями 

Базовыелогическиедействия: 

- выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиязыковыхединиц,языковыхявлений и 

процессов; 

- устанавливатьсущественныйпризнакклассификацииязыковыхединицявлений),основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

- классифицироватьязыковыеединицыпосущественномупризнаку; 

- выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхи наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

- выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной 

задачи; 

- выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииязыковыхпроцессов; 

- делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных

 умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный; 

- вариантсучѐтомсамостоятельновыделенныхкритериев. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в

 языковом образовании; 

- формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным 

состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

- формироватьгипотезуобистинностисобственныхсуждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

- составлятьалгоритмдействийииспользоватьегодлярешенияучебныхзадач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; 

- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения, исследования; 

- владетьинструментамиоценкидостоверностиполученныхвыводови обобщений; 

- 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. 

Работасинформацией: 

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информациис 

учѐтом предложенной учебнойзадачи и заданных критериев; 

- выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; 

- использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения 

достоверностииприменимостисодержащейся внѐминформации и усвоения необходимой информации 

с целью решения учебных задач; 

- использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 

одного или нескольких источников с учѐтом поставленных целей; 

- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 

презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от 

коммуникативнойустановки; 

- оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 
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- эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

2. Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями 

Общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 

целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной 

монологической речи и в письменных текстах; 

- распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков; 

- знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

- в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 

и сходство позиций; 

- публично представлять результаты проведѐнного языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

- самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом цели презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративного материала. 

Совместнаядеятельность: 

- 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 мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

- выполнятьсвою частьработы,достигатькачественныйрезультатпосвоемунаправлению и 

координировать свои действия с действиями других членов команды; 

- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к представлению отчѐта перед группой. 

 

3. Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

- выявлятьпроблемыдлярешениявучебныхижизненныхситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений(индивидуальное, принятие решения 

в группе, принятие решения группой); 

- самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособ решения 

учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных 

- возможностей,аргументироватьпредлагаемыевариантырешений; 

- самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации; 

- делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль: 

- владетьразнымиспособамисамоконтроля(втомчислеречевого),самомотивацииирефлексии; 

- даватьадекватнуюоценкуучебнойситуацииипредлагатьпланеѐизменения; 

предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешенииучебнойзадачи,иадаптировать решение 

к меняющимся обстоятельствам; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины 

коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретѐнному речевому опыту 
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и корректировать собственную речь с учѐтом целей и условий общения; оценивать соответствие 

результата цели и 

условиямобщения. 

Эмоциональныйинтеллект: 

- развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

- выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, 

анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций. 

Принятиесебяидругих: 

- осознанноотноситьсякдругомучеловекуиегомнению; 

- признаватьсвоѐичужоеправонаошибку; 

- приниматьсебяидругих,неосуждая; 

- проявлятьоткрытость; 

- осознаватьневозможностьконтролироватьвсѐвокруг. 

Предметныерезультаты.5класс: 

Общиесведенияоязыке 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, свидетельствующие 

об этом. 

Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, морфема, слово, 

словосочетание, предложение). 

Языкиречь 

Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и монологом, учитывать 

особенности видов речевой деятельности при решении практико- ориентированных учебных задач и 

в повседневной жизни. 

Создавать устные монологические высказывания объѐмом не менее 5предложений на основе 

жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно- популярнойлитературы. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в диалоге/полилоге на 

основе жизненных наблюдений объѐмом не менее 3 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — научно-

учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим, поисковым. 

Устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъѐмомнеменее100 

слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанны научноучебных ихудожественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объѐмом не менее 150 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста 

(для подробного изложения объѐм исходного текста должен составлять не менее 100 слов; для 

сжатого изложения —не менее 110 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой 

и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время 

списывания текста объѐмом 90—100 слов; словарного диктанта объѐмом 15—20 слов; диктанта на 

основе связного текста объѐмом 90—100 слов, 

составленного с учѐтом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение первого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми 

написаниями); уметь пользоваться разными видами лексических словарей; соблюдать в устной речи и 

на письме правила речевого этикета. 

Текст 

Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно- смысловые части 

(абзацы); распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные 

слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); применять эти знания при создании 

собственного текста (устного и письменного). 

Проводитьсмысловойанализтекста,егокомпозиционныхособенностей,определять количество 

микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, 

главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности); с 

точки зрения его принадлежности к функционально- смысловому типу речи.Использовать знание 

основных признаков текста, особенностей функционально- смысловых типов речи, функциональных 



90  

разновидностей языка в практике созданиятекста (в рамках изученного). 

Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его создания. 

Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на 

сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры объѐмом 3 и более предложений; классные 

сочинения объѐмом не менее 70 слов). 

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку восстановленного текста с 

опорой на образец. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного научно-

учебного, художественного и научнопопулярного текстов: составлять план (простой, сложный) с 

целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; передавать 

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

источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать еѐ в 

учебной деятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логический анализ 

текста — целостность, связность, информативность). 

Функциональныеразновидностиязыка 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных стилей, языка 

художественной литературы. 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Фонетика.Графика.Орфоэпия 

Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, характеризовать систему звуков. 

Проводитьфонетическийанализслов. 

Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии практике 

произношения и правописания слов. 

Орфография 

Оперироватьпонятием«орфограмма»иразличатьбуквенныеинебуквенныеорфограммы при 

проведении орфографического анализа слова. 

Распознаватьизученныеорфограммы. 

Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе применять знание о 

правописании разделительных ъ и ь). 

Лексикология 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов; подбор 

синонимов и антонимов; определение значения слова по контексту, с помощью толкового словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное значения слова. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и омонимы; уметь 

правильно употреблять слова-паронимы. 

Характеризоватьтематическиегруппыслов,родовыеивидовыепонятия. Проводить лексический 

анализ слов (в рамках изученного). 

Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарѐм, словарями синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов). 
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Морфемика.Орфография 

Характеризоватьморфемукакминимальнуюзначимуюединицуязыка. 

Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), выделять основу слова. 

Находитьчередованиезвуковвморфемах(втомчисле чередованиегласныхснулѐм звука). 

Проводитьморфемныйанализслов. 

Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных видов и в 

практике правописания неизменяемых приставок и приставок на -з (-с); ы — и после приставок; 

корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамках 

изученного); корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках 

изученного); ѐ — о после шипящих в корнеслова; ы — и после ц. 

Уместноиспользоватьсловассуффиксамиоценкивсобственнойречи. 

Морфология.Культураречи.Орфография 

Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о грамматическом 

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

учебных задач. 

Распознаватьименасуществительные,именаприлагательные,глаголы. 

Проводить морфологический анализ имѐн существительных, частичный морфологический анализ 

имѐн прилагательных, глаголов. 

Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике. 

Имясуществительное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции имени существительного; объяснять его роль в речи. 

Определятьлексико-грамматическиеразрядыимѐнсуществительных. 

Различать типы склонения имѐн существительных, выявлятьразносклоняемые и несклоняемые 

имена существительные. 

Проводитьморфологическийанализимѐнсуществительных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имѐн существительных, постановки в них 

ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых имѐн существительных. 

Соблюдатьнормыправописанияимѐнсуществительных:безударныхокончаний;о 

— е (ѐ) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; суффиксов -чик- — -щик-, -ек- — - ик- (-

чик-); корней счередованием а // о: -лаг- — -лож-;-раст- — -ращ- — -рос-; -гар- — - гор-, -зар- — -зор-

; -клан- —-клон-, -скак- — -скоч-; употребления/неупотребления ь на конце имѐн существительных 

после шипящих; слитное и раздельное написание не с именами существительными; правописание 

собственных имѐн существительных. 

Имяприлагательное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции имени прилагательного; объяснять его роль в речи; различать полную и краткую формы 

имѐн прилагательных. 

Проводитьчастичныйморфологическийанализимѐнприлагательных(врамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имѐн

 прилагательных, постановки в них ударения (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания имѐн прилагательных: безударных окончаний; о — 

епослешипящихицвсуффиксахиокончаниях;краткихформимѐнприлагательныхс 
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основой на шипящие; нормы слитного и раздельного написания не с

 именами прилагательными. 

Глагол 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции глагола; объяснять его роль в словосочетании и предложении, а также в речи. 

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределѐнной формы) глагола, выделять его 

основу; выделять основу настоящего (будущего простого) времени глагола. 

Определятьспряжениеглагола,уметьспрягатьглаголы. 

Проводитьчастичныйморфологическийанализглаголов(врамкахизученного). 

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках 

изученного). 

Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием е // и; использования ь после 

шипящих как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного 

числа; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова- — -ева-, - ыва- — -ива-; личных окончаний глагола, 

гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола; слитного и раздельного 

написания не с глаголами. 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить синтаксический 

анализ словосочетаний и простых предложений; проводить пунктуационный анализ простых 

осложнѐнных и сложных предложений (в рамках изученного); применять знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова (именные, 

глагольные, наречные); простые неосложнѐнные предложения; простые предложения, осложнѐнные 

однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, 

обращением; распознавать предложения по цели высказывания (повествовательные, побудительные, 

вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), количеству 

грамматических основ (простые и сложные), наличию второстепенных членов (распространѐнные и 

нераспространѐнные); определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены 

предложения, морфологические средства выражения подлежащего (именем существительным или 

местоимением в именительном падеже, сочетанием имени 

существительноговформеименительногопадежассуществительнымилиместоимениемв форме 

творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в форме именительного падежа 

с существительным в форме родительного падежа) и сказуемого (глаголом, именем 

существительным, именем прилагательным), морфологическиесредства выражения второстепенных 

членов предложения (в рамках изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между подлежащим и 

сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными 

бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато,да(в 

значениии),да(взначениино); собобщающим словомприоднородных членах; с обращением; в 

предложениях с прямой речью; в сложных предложениях, состоящих из частей, связанных 

бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять на письме диалог. 

6 класс: 

Общиесведенияоязыке 

Характеризовать функции русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения, приводить примеры использования русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и как языка межнационального общения (в рамках 

изученного). 

Иметьпредставлениеорусскомлитературномязыке. 

Языкиречь 

Создавать устные монологические высказывания объѐмом не менее 6 предложений на основе 

жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно- популярной литературы 

(монолог-описание, монолог-повествование, монолог- рассуждение); выступать с сообщением на 

лингвистическую тему. 

Участвоватьвдиалоге(побуждениекдействию,обменмнениями)объѐмомнеменее 4 реплик. 

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

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъѐмомнеменее110 

слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-

учебных ихудожественных текстов различных функционально-смысловых типов 

речи объѐмом не менее 180 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста, 

вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно исжато передавать в устной и 

письменной форме содержание прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объѐм исходного текста должен 

составлять не менее 160 слов; для сжатого изложения — неменее 165 слов). 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; пользоваться 

словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том 

числе во время списывания текста объѐмом 100—110 слов; словарного диктанта объѐмом 20—25 

слов; диктанта на основе связного текста объѐмом 100—110 слов, составленного с учѐтом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение второго года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова снепроверяемыми написаниями); соблюдать в устной 

речи и на письме правила речевого этикета. 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи; характеризовать 

особенности описания как типа речи (описание внешности человека, помещения, природы, 

местности, действий). 

Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательные и указательные 

местоимения, видо-временную соотнесѐнность глагольных форм. Применять знания о 

функционально-смысловых типах речи при выполнениианализа различных видов и в речевой 

практике; использовать знание основных признаков текста в практике создания собственного текста. 

Проводитьсмысловойанализтекста,егокомпозиционных особенностей,определять количество 

микротем и абзацев. 

Создаватьтекстыразличныхфункционально-смысловыхтиповречи(повествование, описание 

внешности человека, помещения, природы, местности, действий) с опорой на жизненный и 

читательский опыт; произведение искусства (в том числе сочинения- миниатюры объѐмом 5 и более 

предложений; классные сочинения объѐмом не менее 100 слов с учѐтом функциональной 

разновидности и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного текста 

(простой, сложный; назывной, вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста 

в устной и письменной форме; выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном и 

прочитанном тексте; извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать еѐ в учебной деятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 

Представлятьсодержаниепрослушанногоилипрочитанногонаучно-учебноготекста в виде таблицы, 

схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного русского литературного 

языка. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного стиля речи; перечислять 

требования к составлению словарной статьи и научного сообщения; анализировать тексты разных 

функциональных разновидностей языка и жанров (рассказ; заявление, расписка; словарная статья, 

научное сообщение). 

Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Лексикология.Культураречи 

Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и заимствованные слова; 

различать слова с точки зрения их принадлежности к активному илипассивномузапасу: неологизмы, 
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устаревшиеслова (историзмы иархаизмы); различать слова с точки зрения сферы их употребления: 

общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы употребления 

(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы); определять стилистическую окраску 

слова. 

Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их основное коммуникативное 

назначение в художественном тексте и использовать в речи с целью повышения еѐ богатства и 

выразительности. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять их значения; характеризовать ситуацию 

употребления фразеологизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; пользоваться 

словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

Словообразование.Культураречи.Орфография 

Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделять производящую 

основу. 

Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую); проводить 

морфемный и словообразовательный анализ слов; применять знанияпо морфемике и 

словообразованию при выполнении языкового анализа различных видов. 

Соблюдатьнормысловообразованияимѐнприлагательных. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять знания 

по орфографии в практике правописания. 

Соблюдать нормы правописания сложных и сложносокращѐнных слов; нормы правописания 

корня -кас- — -кос- с чередованием а // о, гласных в приставках пре- и при-. 

Морфология.Культураречи.Орфография 

Характеризоватьособенностисловообразованияимѐнсуществительных. 

Соблюдатьнормыслитногоидефисногонаписанияпол-и полу- со словами. 

Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного), словоизменения 

имѐн существительных. 

Различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, степени 

сравнения качественных имѐн прилагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имѐн прилагательных; нормы произношения имѐн 

прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); соблюдать нормы правописания н и нн в 

именах прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имѐн прилагательных, сложных имѐн прилагательных. 

Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение имени числительного; 

различать разряды имѐн числительных по значению, по строению. 

Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения, словообразования и 

синтаксических функций числительных; характеризовать роль имѐн числительных в речи, 

особенности употребления в научных текстах, деловой речи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные;соблюдать нормы правописания имѐн 

числительных, в том числе написание ь в именах числительных; написание двойных согласных; 

слитное, раздельное, дефисное написание числительных; нормы правописания окончаний 

числительных. 

Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; различать разряды 

местоимений; уметь склонять местоимения; характеризовать особенности их склонения, 

словообразования, синтаксических функций, роли в речи. 

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского речевого этикета, в 

том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение 

двусмысленности, неточности); соблюдать нормы правописания местоимений с не и ни, слитного, 

раздельного и дефисного написания местоимений. 

Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые глаголы; определять 

наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и повелительном наклонении; 

различать безличные и личные глаголы; использовать личные глаголы в безличном значении.  

Соблюдать нормы правописания ь в формах глагола повелительного наклонения. 

Проводитьморфологическийанализимѐнприлагательных,имѐнчислительных, 

местоимений, глаголов; применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

Проводитьфонетический анализ слов; использовать знания пофонетикеи графикев практике 
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произношения и правописания слов. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять знания 

по орфографии в практике правописания. 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ 

предложений (в рамках изученного); применять знания по синтаксисуипунктуации привыполнении 

языкового анализаразличныхвидови вречевой практике. 

7 класс: 

Общиесведенияоязыке 

Иметьпредставлениеоязыкекакразвивающемсяявлении. 

Осознаватьвзаимосвязьязыка,культурыиисториинарода (приводить примеры). 

Языкиречь 

Создаватьустныемонологическиевысказыванияобъѐмом 

не менее 7предложений на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, 

монолог-повествование); выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках 

изученного)итемынаосновежизненныхнаблюденийобъѐмом не менее 5 реплик. 

Владетьразличнымивидамидиалога:диалог—запросинформации,диалог—сообщение информации. 

Владетьразличнымивидамиаудирования(выборочное, 

ознакомительное, детальное) публицистических текстов различных функционально- смысловых 

типов речи. 

Владеть различными видамичтения:просмотровым,ознакомительным,изучающим, поисковым. 

Устнопересказыватьпрослушанныйилипрочитанныйтекст объѐмом не менее 120 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов (рассуждение-

доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) объѐмом не менее230 слов: 

устно и письменно формулировать тему и главную 

мысльтекста;формулироватьвопросыпосодержаниютекста 

иотвечатьнаних;подробно,сжатоивыборочнопередаватьв 

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 современногорусского 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—120слов,составленногос 

учѐтомранееизученныхправилправописания(втомчисле содержащего изученные в течение третьего 

года обучения орфограммы, пунктограммы и слова 

снепроверяемыминаписаниями);соблюдатьнаписьмеправиларечевогоэтикета. 

Текст 
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Анализировать текст с точки зрени я его соответствия основным признакам; выявлять его 

структуру, особенности абзацного членения, языковые средства выразительности 

втексте:фонетические(звукопись),словообразовательные, лексические. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество 

микротем и абзацев. 

Выявлятьлексическиеиграмматическиесредствасвязи предложений и частей текста. 

Создаватьтекстыразличныхфункционально-смысловых 

типов речи с опорой на жизненный и читательский опыт; на произведенияискусства (в том числе 

сочинения-миниатюры объѐмом 6 и более предложений; классные сочинения объѐмомне менее 150 

слов с учѐтом стиля и жанра сочинения, характератемы). 

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 переработкитекста; извлекать 

информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной 

литературы, и использовать еѐ в учебной деятельности. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 

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 знаниенорм 

современного русского литературного языка. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Характеризоватьфункциональныеразновидностиязыка: 

разговорную речь и функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), 

язык художественной литературы. 

Характеризоватьособенностипублицистическогостиля 

(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). 

Владетьнормамипостроениятекстовпублицистического стиля. 

Характеризоватьособенностиофициально-деловогостиля 

(втом числе сферу употребления, функции, языковые особенности), особенности жанра 

инструкции. 

Применятьзнанияофункциональныхразновидностяхязыка 

привыполненииязыковогоанализаразличныхвидовивречевойпрактике. 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

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 

коммуникативноеназначениевхудожественномтекстеи использоватьвречи каксредство 

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. 

Распознаватьомонимиюсловразныхчастейречи;различать 

лексическую и грамматическую омонимию; понимать особенности употребления омонимов в 

речи. 

Использоватьграмматическиесловариисправочникивречевойпрактике. Морфология. Культура 
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речи 

Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, союзы, частицы), 

междометия, звукоподражательные слова и проводить их морфологический анализ: определять 

общее грамматическое значение, морфологические 

признаки,синтаксическиефункции. Причастие 

Характеризовать причастия как особую группуслов. Определять признаки глагола и имени 

прилагательного в причастии. 

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и страдательные 

причастия. Различать и характеризовать полные и краткие формы страдательных причастий. 

Склонять причастия. 

Проводить морфологический анализ причастий, применять это умение в речевой практике. 

Составлятьсловосочетанияспричастиемвролизависимогослова. 

Конструироватьпричастныеобороты.Определятьрольпричастиявпредложении. 

Уместно использовать причастия в речи. Различать созвучные причастия и имена прилагательные 

(висящий — висячий, горящий — горячий). Правильно употреблять причастия с суффиксом -ся. 

Правильно устанавливать согласование в словосочетаниях типа прич. + сущ. 

Правильноставитьударениевнекоторыхформахпричастий. 

Применять правила правописания падежных окончаний и суффиксов причастий; н и нн в 

причастиях и отглагольных именах прилагательных; написания гласной перед суффиксом -вш- 

действительных причастий прошедшего времени, перед суффиксом -нн- страдательных причастий 

прошедшего времени; написания не с причастиями. 

Правильнорасставлятьзнакипрепинаниявпредложениях спричастным оборотом. 

Деепричастие 

Характеризовать деепричастия как особую группу слов. Определять признаки глагола и наречия в 

деепричастии. Распознаватьдеепричастиясовершенногоинесовершенноговида. 

Проводитьморфологическийанализдеепричастий,применятьэтоумениевречевой практике. 

Конструировать деепричастный оборот. Определять роль

 деепричастия в предложении. 

Уместно использовать деепричастия в речи. Правильноставитьударениевдеепричастиях. 

Применятьправиланаписаниягласныхвсуффиксахдеепричастий;правила слитного и раздельного 

написания не с деепричастиями. 

Правильно строить предложения с одиночными

 деепричастиями и деепричастными оборотами. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с

 одиночным деепричастием и деепричастным оборотом. 

Наречие 

Распознавать наречия в речи. Определять общее грамматическое значение наречий; различать 

разряды наречий по значению; характеризовать особенности словообразования наречий, их 

синтаксических свойств, роли в речи. 

Проводить морфологический анализ наречий, применять это умение в речевой практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношениянаречий, 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 сприставками 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; слитногои раздельного написания 

не с наречиями. 

Словакатегориисостояния 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов категории 

состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи. 

Служебныечастиречи 

Даватьобщуюхарактеристику служебных частейречи;объяснять ихотличияот 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; 
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соблюдать нормы 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 различныхвидов 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. 

Употреблятьсоюзывречивсоответствиисихзначениеми 

стилистическими особенностями; соблюдать нормы правописания союзов, постановки знаков 

препинания в сложных союзных предложениях, постановки знаков препинания в предложениях с 

союзом и. 

Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой практике. 

Частица 

Характеризовать частицукак 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 истилистической окраской; соблюдать 

нормы правописания частиц. 

Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой практике. 

Междометияизвукоподражательныеслова 

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. 

Проводитьморфологическийанализмеждометий;применятьэто умениевречевой практике. 

Соблюдатьпунктуационныенормыоформленияпредложенийсмеждометиями. Различать 

грамматические омонимы. Общие сведения о языке. 

8 класс: 

Общиесведенияоязыке 

Иметьпредставлениеорусскомязыкекакодномизславянскихязыков. 

Языкиречь 

- Создавать устныемонологическиевысказывания объѐмомне менее 8предложений 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, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи. 

- Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

- Устнопересказыватьпрочитанныйилипрослушанныйтекстобъѐмомнеменее140 

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. 
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- 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 объѐмом120-140 слов, составленного с учѐтом ранее 

изученных правил правописания (в том числе 

содержащегоизученныевтечениечетвѐртогогодаобученияорфограммы,пунктограммы 

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 

1) 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); 

- распознаватьтекстыразныхфункционально-смысловыхтиповречи;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: создавать тезисы, конспект; 

извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и 

справочной литературы, и использовать еѐ в учебной деятельности; 

- представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации; 

- представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в 

виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста; 

- редактировать тексты: собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания и формы; сопоставлять исходный и отредактированный тексты; 

Функциональныеразновидностиязыка 

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. 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Cинтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики. 

Распознаватьсловосочетаниеипредложениекакединицысинтаксиса. 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. 

Применятьнормыпостроениясловосочетаний. 

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; 
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- 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 особенностиупотребления 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 нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными 

членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или,либo... либo, ни... 

ни, тo... тo); нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающим словом при 

однородных членах; 

- распознавать простые неосложнѐнные предложения, в том числе предложения с 

неоднородными определениями; простые предложения, осложнѐнные однородными членами, 

включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, 

осложнѐнныеобособленнымичленами,обращением,вводнымисловамиипредложениями, вставными 

конструкциями, междометиями; 

- различать виды обособленных членов предложения, применять нормы обособления 

согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, 

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций. Применять 

нормы постановки знаков препинания в предложениях со 

сравнительнымоборотом;нормыобособлениясогласованныхинесогласованных 
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определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, 

пояснительных и присоединительных конструкций; нормы постановки знаков препинания в 

предложениях с вводными и вставными конструкциями, обращениями и междометиями; 

- различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и 

вставные конструкции; понимать особенности употребления предложений с вводными словами, 

вводными предложениями и вставными конструкциями, обращениями и междометиями в речи, 

понимать их функции; выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний и 

предложений; 

- применятьнормыпостроенияпредложенийсвводнымисловамиипредложениями, 

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: 

Общиесведенияоязыке 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; понимать внутренние и 

внешние функции русского языка и уметь рассказать о них. 

Языки 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, монолог-описание, монолог- рассуждение, монолог-повествование; 

выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, обмен 

мнениями, запрос информации, сообщение информации) на бытовые, научно-учебные (втом числе 

лингвистические) темы (объѐм не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным—научно-

учебных,художественных,публицистическихтекстовразличных функционально-смысловых типов 

речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текстобъѐмом 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(втомчислесодержащегоизученныевтечениепятогогода обучения орфограммы, 

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями). 

Текст 

Анализироватьтекст:определятьикомментироватьтемуиглавнуюмысль текста; подбирать 

заголовок, отражающий тему или главную мысль текста. 

Устанавливатьпринадлежностьтекстакфункционально-смысловомутипу 

речи. 

Находить в тексте типовые фрагменты — описание, повествование, рассуждение-доказательство, 

оценочные высказывания. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачинуили концовке. 

Выявлятьотличительныепризнакитекстовразныхжанров. 

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 
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темы. 

Владетьумениямиинформационнойпереработкитекста: 

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. 

Представлятьсообщениеназаданнуютемуввидепрезентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде 

таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Подробноисжатопередаватьвустнойиписьменнойформесодержание 

прослушанныхипрочитанныхтекстовразличныхфункционально-смысловыхтипов 

речи(дляподробногоизложенияобъѐмисходноготекстадолженсоставлятьнеменее 

280слов;длясжатогоивыборочногоизложения—неменее 300 слов). 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты сцелью совершенствования 

их содержания (проверка фактического материала, начальный логический анализ текста — 

целостность, связность, информативность). 

Функциональныеразновидностиязыка 

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. 

Составлятьтезисы,конспект,писатьрецензию,реферат. 

Оцениватьчужиеисобственныеречевыевысказывания 

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. 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Cинтаксис.Культураречи.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. 

Пониматьособенностиупотреблениясложносочинѐнныхпредложенийвречи. Понимать 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 нормы постановки знаков препинания в сложносочинѐнных предложениях. 

Сложноподчинѐнноепредложение. 

Распознавать сложноподчинѐнные предложения, выделять главную и придаточную части 

предложения, средства связи частей сложноподчинѐнного предложения. 

Различатьподчинительныесоюзыисоюзныеслова. 

Различать виды сложноподчинѐнных предложений по характеру смысловых отношений между 

главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, выявлять особенности 

их строения. 
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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. 

Понимать основные нормы построения сложноподчинѐнного предложения, особенности 

употребления сложноподчинѐнных предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинѐнных предложений. 

Применятьнормыпостроениясложноподчинѐнныхпредложенийипостановки знаков препинания в 

них. 

Бессоюзноесложноепредложение 

Характеризовать смысловые отношения междучастями бессоюзного сложного предложения, 

интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 

Пониматьосновные грамматическиенормыпостроениябессоюзногосложного предложения, 

особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных сложных 

предложений, использовать соответствующие конструкции в речи; применять нормы постановки 

знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

Сложныепредложениясразнымивидамисоюзнойибессоюзнойсвязи Распознавать типы сложных 

предложений с разными видами связи. 

Понимать основные нормы построения сложных предложений с разными видами связи. 

Употреблятьсложныепредложениясразнымивидамисвязи 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. 

Прямаяикосвеннаяречь 

Распознаватьпрямуюикосвеннуюречь;выявлятьсинонимиюпредложенийс прямой и косвенной 

речью. 

Уметь цитировать и применять разные способы включения

 цитат в высказывание. 

Применять правила построения предложений с прямой и косвенной речью, при цитировании. 

 

 

 

 

Общиесведенияоязыке 

Содер 

Содержаниеучебногопредмета 
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Богатствоивыразительностьрусскогоязыка. Лингвистика как наука о языке. 

Основныеразделылингвистики. 

Языкиречь 

Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог. 

Видыречевойдеятельности(говорение,слушание,чтение,письмо),ихособенности. 

Созданиеустныхмонологическихвысказыванийнаоснове 

жизненныхнаблюдений,чтениянаучно-учебной,художественнойинаучно-популярной литературы. 

Устныйпересказпрочитанногоилипрослушанноготекста,в

 томчи

слес изменением лица рассказчика. 

Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе жизненных 

наблюдений. 

Речевыеформулыприветствия,прощания,просьбы,благодарности. 

Сочиненияразличныхвидовсопоройнажизненныйичитательскийопыт,сюжетную картину (в том 

числе сочинения, миниатюры). 

Видыаудирования:выборочное,ознакомительное,детальное. 

Видычтения:изучающее,ознакомительное,просмотровое,поисковое. 

Текст 

Текстиегоосновныепризнаки.Темаиглавнаямысльтекста.Микротематекста. 

Ключевыеслова. 

Функционально-смысловыетипыречи:описание,повествование,рассуждение;их особенности. 

Композиционная структура текста. Абзац как средство членения

 текста на композиционно-смысловые части. 

Средствасвязипредложенийичастейтекста:формыслова,однокоренныеслова, синонимы, антонимы, 

личные местоимения, повтор слова. 

Повествованиекактипречи.Рассказ. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов и 

средств связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в рамках 

изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или прослушанного 

текста. Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика. 

Информационнаяпереработкатекста:простойисложныйплантекста. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорнойречи, 

функциональных стилях, языке художественной литературы). 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Фонетика.Графика.Орфоэпия 

Фонетикаиграфикакакразделылингвистики. 

Звуккакединицаязыка.Смыслоразличительнаярользвука. Система гласных звуков. 

Системасогласныхзвуков. 

Изменениезвуковвречевомпотоке.Элементыфонетическойтранскрипции. Слог. Ударение. 

Свойства русского ударения. 

Соотношениезвуковибукв. Фонетическийанализслова. 

Способыобозначения[й’],мягкостисогласных. Основные выразительные средства фонетики. 

Прописныеистрочныебуквы. 

Интонация,еѐфункции.Основныеэлементыинтонации. 

Орфография 

Орфографиякакразделлингвистики. 

Понятие«орфограмма».Буквенныеинебуквенныеорфограммы. Правописание разделительных ъ и ь.  

Лексикология 

Лексикологиякакразделлингвистики. 

Основные способы толкования лексического значения слова (подбор однокоренных слов; подбор 

синонимов и антонимов); основные способы разъяснения значения слова (по контексту, с помощью 

толкового словаря). 

Словаоднозначныеимногозначные.Прямоеипереносноезначенияслова. 
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Тематическиегруппыслов.Обозначениеродовыхивидовыхпонятий. 

Синонимы.Антонимы.Омонимы.Паронимы. 

Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, антонимов, омонимов, 

паронимов) и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 

Лексическийанализслов(врамкахизученного). 

Морфемика.Орфография 

Морфемикакакразделлингвистики. 

Морфемакакминимальнаязначимаяединицаязыка.Основаслова.Видыморфем (корень, приставка, 

суффикс, окончание). 

Чередованиезвуковвморфемах(втомчислечередованиегласныхснулѐмзвука). Морфемный анализ 

слов. 

Уместноеиспользованиесловссуффиксамиоценкивсобственнойречи. 

Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми гласными (в рамках 

изученного). 

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми,

 непроизносимыми согласными (в рамках изученного). 

Правописаниеѐ—опослешипящихвкорнеслова. 

Правописаниенеизменяемыхнаписьмеприставокиприставокна-з(-с). Правописание ы — и после 

приставок. 

Правописаниеы—ипослец. 

Морфология.Культураречи.Орфография 

Морфологиякакразделграмматики.Грамматическоезначениеслова. 

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

Самостоятельные и служебные части речи. 

Имясуществительное 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени существительного. Роль имени существительного в речи. 

Лексико-грамматические разряды имѐн существительных по значению, имена существительные 

собственные и нарицательные; имена существительные одушевлѐнные и неодушевлѐнные. 

Род,число,падежименисуществительного. Имена существительные общего рода. 

Имена существительные, имеющие формутолько единственного или только множественного числа. 

Типы склоненияимѐнсуществительных.Разносклоняемыеименасуществительные. 

Несклоняемыеименасуществительные. 

Морфологическийанализимѐнсуществительных. 

Нормыпроизношения,нормыпостановкиударения,нормысловоизмененияимѐн существительных. 

Правописание собственных имѐн существительных. 

Правописаниеьнаконцеимѐнсуществительныхпослешипящих. Правописание безударных окончаний 

имѐн существительных. 

Правописаниео—е (ѐ)послешипящихицвсуффиксахиокончанияхимѐн 

существительных. 

Правописание суффиксов -чик- — -щик-; -ек- — -ик- (-чик-) имѐн существительных. 

Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- — -лож-; -раст- — -ращ- — -рос-; - 

гар-—-гор-,-зар-—-зор-;-клан-—-клон-,-скак-—-скоч-. 

Слитноеираздельноенаписаниенесименамисуществительными. 

Имяприлагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки 

и синтаксические функции имени прилагательного. Рольимени прилагательного в речи. 

Именаприлагательныеполныеикраткие,ихсинтаксическиефункции. Склонение имѐн 

прилагательных. 

Морфологическийанализимѐнприлагательных. 
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Нормы словоизменения, произношения имѐн прилагательных, постановки ударения (в рамках 

изученного). 

Правописаниебезударныхокончанийимѐнприлагательных. 

Правописаниео—епослешипящихицвсуффиксахиокончанияхимѐн прилагательных. 

Правописаниекраткихформимѐнприлагательныхсосновойнашипящий. Слитное и раздельное 

написание не с именами прилагательными. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола. Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи. 

Глаголысовершенногоинесовершенноговида,возвратныеиневозвратные. 

Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа настоящего (будущего 

простого) времени глагола. 

Спряжениеглагола. 

Нормысловоизмененияглаголов,постановкиударениявглагольныхформах(врамках изученного). 

Правописаниекорнейсчередованиеме//и:-бер-—-бир-,-блест-—-блист-,-дер- 

—-дир-,-жег-—-жиг-,-мер-—-мир-,-пер-—-пир-,-стел-—-стил-,-тер-—-тир-. 

Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица 

единственного числа после шипящих. 

Правописание-тсяи-тьсявглаголах,суффиксов-ова-—-ева-,-ыва-—-ива-. Правописание безударных 

личных окончаний глагола. 

Правописаниегласнойпередсуффиксом-л-вформахпрошедшеговремениглагола. Слитное и 

раздельное написание не с глаголам и. 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

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

Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам 

главного слова (именные, глагольные, наречные). Средства связи слов в словосочетании. 

Синтаксическийанализсловосочетания. 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Смысловые и интонационные особенности повествовательных, вопросительных, 

побудительных; восклицательных и невосклицательных предложений. 

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и морфологические средства 

его выражения: именем существительным или местоимением в именительном падеже, сочетанием 

имени существительного в форме именительного падежа с существительным или местоимением в 

форме творительного падежа спредлогом; сочетанием имени числительного в форме именительного 

падежа с существительным в форме родительного падежа. Сказуемое и морфологические средства 

его выражения: глаголом, именем существительным, именем прилагательным. 

Тиремеждуподлежащимисказуемым. 

Предложенияраспространѐнныеинераспространѐнные. 

Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, обстоятельство. Определение и 

типичные средства его выражения. Дополнение (прямое и косвенное) и типичные средства его 

выражения. Обстоятельство, типичные средства его выражения, виды обстоятельств по значению 

(времени, места, образа действия, цели, причины, меры и степени, условия, уступки). 

Простое осложнѐнное предложение. Однородные члены предложения, их роль в речи. 

Особенности интонации предложений с однородными членами. Предложения с однородными 

членами (без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да 

(взначении но). Предложения с обобщающим словом при однородных членах. 

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства его выражения. 

Синтаксический анализ простого и простого осложнѐнного предложений. 

Пунктуационноеоформлениепредложений,осложнѐнныходнороднымичленами, 

связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении 

и), да (в значении но). 

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. 

Предложения сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные (общее представление, практическое 

усвоение). 

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, связанных бессоюзной 

связью и союзами и, но, а, однако, зато, да. 

Предложенияспрямойречью. 
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Пунктуационноеоформлениепредложенийспрямойречью. Диалог. 

Пунктуационноеоформлениедиалоганаписьме. Пунктуация как раздел лингвистики. 

6 5 класс: 

Общиесведенияоязыке 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 

Понятиеолитературномязыке. 

Языкиречь 

Монолог-описание,монолог-повествование,монолог-рассуждение;сообщениена лингвистическую 

тему. 

Видыдиалога:побуждениекдействию,обменмнениями. 

Текст 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов и 

средств связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в рамках 

изученного). 

Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный; назывной, вопросный); 

главная и второстепеннаяинформация текста; пересказ текста. 

Описание как тип речи. Описаниевнешностичеловека. Описание помещения. 

Описание природы. Описаниеместности. Описание действий. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Официально-деловойстиль.Заявление.Расписка.Научныйстиль.Словарная статья. 

Научноесообщение. 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Лексикология.Культураречи 

Лексика русского языка с точки зрения еѐ происхождения: исконно русские и заимствованные 

слова. 

Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному и пассивному запасу: 

неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы). 

Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: общеупотребительная лексика и 

лексика ограниченного употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы). 

Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и сниженная лексика. 

Лексический анализ слов. Фразеологизмы.Ихпризнакиизначение. 

Употреблениелексическихсредстввсоответствиисситуациейобщения. 

Оценкасвоейичужойречисточкизренияточного,уместногоивыразительного словоупотребления. 

Эпитеты,метафоры,олицетворения. Лексические словари. 

Словообразование.Культураречи.Орфография Формообразующие и словообразующие 

морфемы. Производящая основа. 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую). 

Морфемный и словообразовательный анализ слов. 

Правописаниесложныхисложносокращѐнныхслов. 

Нормы правописания корня -кас- — -кос- с чередованием а // о, гласных в приставках пре- и при-. 

Морфология.Культураречи.Орфография Имя существительное 

Особенностисловообразования. 

Нормыпроизношенияимѐнсуществительных,нормыпостановкиударения(в рамках изученного). 

Нормысловоизмененияимѐнсуществительных. 

Нормыслитногоидефисногонаписанияпол-иполу-сословами. 

Имяприлагательное 

Качественные,относительныеипритяжательныеименаприлагательные. Степени сравнения 

качественных имѐн прилагательных. 

Словообразование имѐн прилагательных. Морфологический анализ имѐн прилагательных. 

Правописание н и нн в именах прилагательных. Правописаниесуффиксов-к-и-ск-

имѐнприлагательных. Правописание сложных имѐн прилагательных. 

Нормы произношения имѐн прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного). 

Имячислительное 

Общееграмматическоезначениеименичислительного.Синтаксическиефункции имѐн числительных. 
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Разряды имѐн числительных по значению: количественные 

(целые,дробные,собирательные),порядковыечислительные. 

Разряды имѐн числительных по строению: простые, сложные,

 составные числительные. 

Словообразованиеимѐнчислительных. 

Склонениеколичественныхипорядковыхимѐнчислительных. Правильное образование форм имѐн 

числительных. 

Правильное употребление собирательных имѐн числительных. 

Употреблениеимѐнчислительныхвнаучныхтекстах,деловойречи. Морфологический анализ имѐн 

числительных. 

Нормы правописания имѐн числительных: написание ь в именах числительных; написание 

двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; нормы правописания 

окончаний числительных. 

Местоимение 

Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические

 функции местоимений. 

Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные,

 относительные, указательные, притяжательные, неопределѐнные, 

отрицательные, определительные. 

Склонение местоимений. Словообразованиеместоимений. 

Роль местоимений в речи. Употребление местоимений в соответствии с требованиями русского 

речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего 

текста (устранение двусмысленности, неточности); притяжательные и указательные местоимения как 

средства связи предложений в тексте. 

Морфологическийанализместоимений. 

Нормы правописания местоимений: правописание местоимений с не и ни; слитное, раздельное и 

дефисное написание местоимений. 

Глагол 

Переходныеинепереходныеглаголы. Разноспрягаемые глаголы. 

Безличныеглаголы.Использованиеличныхглаголоввбезличномзначении. Изъявительное, условное 

и повелительное наклонения глагола. 

Нормыударениявглагольныхформах(врамкахизученного). Нормы словоизменения глаголов. 

Видо-временнаясоотнесѐнностьглагольныхформвтексте. Морфологический анализ глаголов. 

Общиесведенияоязыке. 

Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязьязыка,культурыиисториинарода. 

Языкиречь. 

Монолог-описание,монолог-рассуждение,монолог-повествование. 

Видыдиалога:побуждениекдействию,обменмнениями,запросинформации, сообщение 

информации. 

Текст 

Тексткакречевоепроизведение. 
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Основные признаки текста (обобщение). Структура текста. Абзац. Информационная переработка 

текста: план текста (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный); главная и второстепенная 

информация текста. 

Способыисредствасвязипредложенийвтексте(обобщение). 

Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, 

лексические (обобщение). 

Рассуждениекакфункционально-смысловойтипречи. 

Структурныеособенноститекста-рассуждения. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, 

способовисредствсвязипредложенийвтексте;использованиеязыковыхсредств 

выразительности(врамкахизученного). 

Функциональныеразновидностиязыка. 

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. 

СИСТЕМАЯЗЫКА 

Морфология. 

Культураречи.Морфологиякакразделнаукиоязыке(обобщение). Причастие. 

Причастия как особая группа слов. Признаки глагола и имени прилагательного в причастии. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные и страдательные причастия. Полные 

и краткие формы страдательных причастий. Склонение причастий. Причастие в составе 

словосочетаний. Причастный оборот. Морфологический анализ причастий. Употребление причастия 

в речи. Созвучные причастия и имена прилагательные (висящий — висячий, горящий — горячий). 

Употребление причастий с суффиксом -ся. Согласование причастий в словосочетаниях типа прич. + 

сущ. Ударение в некоторых формах причастий. Правописание падежных окончаний причастий. 

Правописание гласных в суффиксах причастий. Правописание н и нн в суффиксах причастий и 

отглагольных имѐн прилагательных. Правописание окончаний причастий. Слитное и раздельное 

написание не с причастиями. Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Деепричастие. 

Деепричастия как особая группа слов. Признаки глагола и наречия в деепричастии. 

Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Деепричастие в составе словосочетаний. 

Деепричастный оборот. Морфологический анализ деепричастий. Постановка ударения в 

деепричастиях. Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное написание 

не с деепричастиями. Правильное построение предложений с одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами. Знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом. 

Наречие. 

Общее грамматическое значение наречий. Разряды наречий по значению. Простая и составная 

формы сравнительной и превосходной степеней сравнения наречий. 

Словообразованиенаречий.Синтаксическиесвойстванаречий.Морфологическийанали
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наречий. Нормы постановки ударения в наречиях, нормы произношения наречий. Нормы 

образования степеней сравнения наречий. Роль наречий в тексте. Правописание наречий: слитное, 

раздельное, дефисное написание; слитное и раздельное написание не снаречиями; 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 -ои -е после 

шипящих. 

Словакатегориисостояния. 

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. 

Служебныечастиречи. 

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. Употребление предлогов в речи в 

соответствии с их значением и стилистическими особенностями. 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. 

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. Роль союзов в 

тексте. Употребление союзов в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями. Использование союзов как средства связи предложений и частей текста. 

Правописание союзов. Знаки препинания в сложных союзных предложениях. Знаки препинания в 

предложениях с союзом и, связывающим однородные члены и части сложного предложения. 

Частица. 

Частица как служебная часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению: 

формообразующие, отрицательные, модальные. 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. 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. 

Междометияизвукоподражательныеслова. 

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 пунктуационноевыделениемеждометийизвукоподражательныхсловвпредложении. 
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Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. Использование грамматических 

омонимов в речи. 

 

7 класс:  

Повторение изученного в 5-7 классах 

Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки завершения, разделения, выделения. Знаки 

препинания: знаки завершения, разделения, выделения. Знаки препинания в сложных предложениях. 

Орфография. Морфология. Буквы н – нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. 

Закрепление обобщение изученного материала. Буквы н – нн в суффиксах прилагательных, 

причастий и наречий. 

Общиесведенияоязыке 

Русскийязыквкругудругихславянскихязыков. 

Языкиречь 

Виды речи. Монолог и диалог. Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог- описание. 

Выступление с научным сообщением. 

Текст 

Текст и его признаки. Функционально-смысловые типы речи. Смысловой анализ текста. 

Информационная переработка текста. Извлечение информации из различных источников. 

Функциональныеразновидностиязыка 

Официально-деловойстиль.Жанрыофициального-деловогостиля.Научныйстиль. 

Жанрынаучногостиля.Средствасвязипредложенийвтексте. 

Системаязыка 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация 

Синтаксискакразделлингвистики.Пунктуация.Функциизнаковпрепинания. 

Словосочетание. 

Словосочетание и его признаки. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного 

слова. Типы подчинительной связи. Грамматическая синонимия словосочетаний. Нормы построения 

словосочетаний. Синтаксический анализ словосочетаний. 

Предложение 

Предложение и его основные признаки. Виды предложений. Средства оформления предложения в 

устной и письменной речи: интонация, логическое ударение, знаки препинания.Видыпредложенийпо 

количествуграмматических основ(простые,сложные). Нормы постановки знаков препинания в 

простом и сложном предложении с союзом и. Виды простых предложений по наличию главных 

членов (двусоставные, односоставные). Виды предложений по наличию второстепенных членов 

(распространенные, нераспространенные). Предложения полные и неполные. Грамматические, 

интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами да, нет. Нормы построения 

простого предложения, использования инверсии. 

Двусоставное предложение. Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы 

выражения подлежащего. Виды сказуемого и способы его выражения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Второстепенные члены предложения, их виды. Определение как второстепенные 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. Синтаксический анализ 

предложения. Пунктуационный анализ предложения. 

Односоставные предложения, виды. Назывные предложения. Определенно-личные предложения. 

Неопределенно-личные предложения. Обобщенно-личные предложения. Безличные предложения. 

Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных предложений. 

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений. Особенности употребления 

односоставных предложений в речи. 

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. Союзная и бессоюзная связь 
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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. Нормы постановки знаков 

препинания в предложениях с однородными членами, связанными попарно, с помощью 

повторяющихся союзов (и…и, или…или, либо…либо, ни…ни, то…то). Нормы постановки знаков 

препинания в предложениях с однородными членами, связанными попарно, с помощью 

повторяющихся союзов (и…и, или…или, либо…либо, ни…ни, то…то). Нормы постановки знаков 

препинания в предложениях с обобщающими словами при однородных членах. Нормы постановки 

знаков препинания в простом и сложном предложениях с союзом и. 

Предложения с обособленными членами. Виды обособленных членов предложения. Уточняющие 

члены предложения, пояснительные и присоединительные конструкции. Нормы постановки знаков 

препинания в предложениях со сравнительным оборотом. Нормыпостановкизнаков препинанияв 

предложенияхсприложением.Нормы постановки знаков препинания в предложениях с дополнением, 

обстоятельством. Нормы постановки знаков препинания в предложениях с уточняющими членами. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с пояснительными и присоединительными 

конструкциями. Нормы постановки знаков препинания в предложениях с согласованным и 

несогласованным определением. 

Обращение. Распространенное и нераспространенное обращение. Основные функции обращения. 

Вводные конструкции. 

Группы вводных конструкций по значению: различная степень уверенности, различные чувства, 

источник сообщения, порядок мыслей и их связь, способ оформления мыслей. Вставные 

конструкции. Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетанийи 

предложений.Нормыпостроенияпредложенийсвводнымиивставными конструкциями, обращениями 

(распространенными и нераспространенными), междометиями.Нормы построения 

предложенийсвводнымиивставнымиконструкциями, обращениями (распространенными и 

нераспространенными), междометиями. Нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

вводными и вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 

Повторениеизученногов8классе 

Нормы литературного русского языка в построении словосочетаний и предложений. Орфография 

как система правил правописания предложений. Трудные случаи орфографии и пунктуации. 

8 9 класс: 

Общиесведенияоязыке. 

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 

языковых норм (орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических, орфографических, 

пунктуационных) русского литературного языка 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 томчисле 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. 

Функциональныеразновидностиязыка. 

Функциональные разновидности современного русского языка: разговорная речь; 

функциональные стили: научный (научно-учебный), публицистический, официально-деловой; язык 

художественной литературы (повторение, обобщение). 

Научныйстиль. 

Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для научного стиля. Тезисы, конспект, реферат, рецензия. 
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Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей современного русского 

языка. 

Основныепризнакихудожественнойречи:образность,широкоеиспользование 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 др.). 

Синтаксис.Культураречи.Пунктуация. 

Сложное предложение. Понятие о сложном предложении (повторение). Классификация сложных 

предложений. Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

Сложносочинѐнноепредложение. 

Понятиеосложносочинѐнномпредложении,егостроении. 

Виды сложносочинѐнных предложений. Средства связи частей сложносочинѐнного предложения. 

Интонационные особенности сложносочинѐнных 

предложенийсразнымисмысловымиотношениямимеждучастями.Употреблениесложносочинѐнных 

предложений в речи. Грамматическая синонимия сложносочинѐнных предложений и простых 

предложений с однородными членами. Нормы построения сложносочинѐнного предложения; нормы 

постановки знаков препинания в сложных предложениях (обобщение). Синтаксический 

ипунктуационный анализ сложносочинѐнных предложений.Сложноподчинѐнное предложение. 

Понятиеосложноподчинѐнномпредложении.Главнаяипридаточнаячасти 

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 простыхпредложений 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. 

Сложноподчинѐнныепредложенияснесколькимипридаточными. 

Однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей.Нормы 

постановки знаков препинания в сложноподчинѐнных предложениях. Синтаксический и 

пунктуационный анализ сложноподчинѐнных предложений. 

Бессоюзноесложноепредложение. 

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. 

Тиревбессоюзномсложномпредложении.Синтаксическийипунктуационный анализ бессоюзных 

сложных предложений. 

Сложныепредложениясразнымивидамисоюзнойибессоюзнойсвязи. 

Типы сложных предложений с разными видами связи. Синтаксический и пунктуационный анализ 

сложных предложений с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Прямаяикосвеннаяречь. 

Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. Цитирование. 

Способы включения цитат в высказывание. Нормы построения 

предложенийспрямойикосвеннойречью;нормыпостановкизнаковпрепинания впредложениях с 

косвенной речью, с прямой речью, при цитировании. Применение знаний по синтаксису и 
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пунктуации в практике правописани 

 

Тематическоепланирование–5класс 

 

 

№

 п/п 

 

Наименованиеразделов(общих

тем) 

 

Количест

во часов 

Переченьэлектронных 

(цифровых) 

образовательныхресурсо

в. 

1. РЭШ – 

Российская 

электроннаяшкола: 

https://resh.edu.ru/ 

2. Единаяколлекци

я цифровых образовательных 

ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/ 

3. Сайт 

Федерального института 

педагогических 

измерений:https://fipi.ru/ 

4. Фестиваль 

педагогическихидей 

«Открытыйурок»: 

ttp://festival.1september.ru 

5. Учительский 

портал: http://www.uchportal.ru 

6. Видеоурокипоос

новным предметам 

школьной программы: 

http://inerneturok.ru 

1

. 

Общиесведенияоязыке 2 

2

. 

Языки речь 7 

3

. 

Повторениеизученногов4классе 5 

4

. 

Текст 10 

5

. 

Функциональныеразновидностияз

ыка 

2 

6

. 

Системаязыка 35 

7

. 

Морфология.Культураречи. 

Орфография 

80 

7

.1. 

Имясуществительное 29 

7

.2. 

Имяприлагательное 17 

7

.3. 

Глагол 34 

8

. 

Синтаксис.Культураречи.Пункту

ация 

29 

9

. 

Повторениеисистематизацияизуч

енного 

5 

 Итого 175 

 

Тематическоепланирование–6класс. 

 

№

п/п 

 

Наименованиеразделов(общ

ихтем) 

Количест

во часов 

Переченьэлектронных 

(цифровых) 

образовательныхресурсо

в. 

1. Общиесведенияоязыке 3 1. РЭШ – 

Российская 

электроннаяшкола: 

https://resh.edu.ru/ 

2. Единаяколлекци

я цифровых образовательных 

ресурсов: 

2. Языки речь 5 

3. Повторениеизученногов4класс

е 

6 

4. Текст 25 

5. Функциональныеразновидности

языка 

13 

6. Системаязыка 149 

6.1

. 

Лексикология.Культураречи 22 

    

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://fipi.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://inerneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
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6.2

. 

Словообразование.Культураре

чи. 

Орфография 

16 http://school-

collection.edu.ru/ 

3. СайтФедерально

го института педагогических 

измерений: https://fipi.ru/ 

4. Фестиваль 

педагогическихидей 

«Открытыйурок»: 

ttp://festival.1september. ru 

5. Учительский 

портал: http://www.uchportal.ru 

6. Видеоуроки по 

основным предметам 

школьнойпрограммы: 

http://inerneturok.ru 

6.3 Морфология.Культураречи. 

Орфография 

110 

6.3

.1. 

Имясуществительное 11 

6.3

.2 

Имяприлагательное 17 

6.3

.3 

Имячислительное 26 

6.3

.4. 

Местоимение 17 

6.3

.5 

Глагол 40 

7. Повторениеисистематизация 

изученногов5и6 классах 

10 

 Итого 210 

 

Тематическоепланирование–7класс. 

 

№

 п/п 

 

Наименованиеразделов(общих

тем) 

 

Количест

во часов 

Переченьэлектронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов. 

1

. 

Языккакразвивающеесяявление 1 1. РЭШ – 

Российская 

электроннаяшкола: 

https://resh.edu.ru/ 

2. Единаяколлекци

я цифровых образовательных 

ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/ 

3. СайтФедерально

го института педагогических 

измерений: https://fipi.ru/ 

4. Фестиваль 

педагогическихидей 

«Открытыйурок»: 

ttp://festival.1september. ru 

5. Учительский 

портал: http://www.uchportal.ru 

6. Видеоуроки по 

основнымпредметам 

школьнойпрограммы: 

http://inerneturok.ru 

2

. 

Повторение 10 

3

. 

Языки речь 2 

4

. 

Функциональныеразновидностияз

ыка 

7 

5

. 

Текст 9 

6

. 

Морфологиякакразделнаукиоязы

ке 

1 

7

. 

Причастие 21 

8

. 

Деепричастие 15 

9

. 

Наречие 24 

1

0. 

Словакатегориисостояния 2 

1 Служебныечастиречи 1 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://fipi.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://inerneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://fipi.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://inerneturok.ru/
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1. 

1

2. 

Предлог 12 

1

3. 

Союз 13 

1

4. 

Частица 12 

1

5. 

Междометия

 извукоподражательн

ые 

слова 

4 

1

6. 

Омонимиясловразныхчастейречи 2 

1

7. 

Резерв 4 

 Итого 140 
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Тематическоепланирование–8класс 

 

№

 п/п 

 

Наименованиеразделов(общих

тем) 

Количест

во часов 

Переченьэлектронных 

(цифровых) 

образовательныхресурсов. 

1

. 

Повторениеизученногов5-

7классах 

4 1. РЭШ – Российская 

электроннаяшкола: 

https://resh.edu.ru/ 

2. Единаяколлекция 

цифровых образовательных 

ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/ 

3. Сайт Федерального 

института педагогических 

измерений:https://fipi.ru/ 

4. Фестиваль 

педагогическихидей 

«Открытыйурок»: 

ttp://festival.1september.ru 

5. Учительский 

портал: http://www.uchportal.ru 

6. Видеоурокипоосно

вным предметам школьной 

программы: 

http://inerneturok.ru 

2

. 

Общиесведенияоязыке 1 

3

. 

Языки речь 5 

4

. 

Текст 6 

5

. 

Функциональныеразновидностияз

ыка 

6 

6

. 

Системаязыка 79 

6

.1 

Синтаксис.Культураречи.Пункт

уация 

2 

6

.2 

Словосочетание 6 

6

.3 

Предложение 71 

7 Повторениеизученногов8классе 4 

 Итого 105 

 

Тематическоепланирование–9класс 

 

№

 п/п 

 

Наименованиеразделов(общих

тем) 

 

Количест

во часов 

Переченьэлектронных 

(цифровых) 

образовательных ресурсов. 

1

8. 

Общиесведенияоязыке 4 1. РЭШ – Российская 

электроннаяшкола: 

https://resh.edu.ru/ 

2. Единаяколлекция 

цифровых образовательных 

1

9. 

Языкиречь 4 

2 Повторениеизученногов5- 6 

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://fipi.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://inerneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
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0. 8классах ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/ 

3. СайтФедерального 

института педагогических 

измерений: 

2

1. 

Текст 4 

2

2. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 69 

2

3. 

Понятиеосложномпредложении. 1 

 Сложносочиненноепредложение 13 

 Сложноподчиненноепредложен

ие 

29 

 Бессоюзноесложноепредложен

ие 

17 

 Сложные

 предложения с

 разными видами 

союзной и бессоюзной связи 

10 

 Прямая и косвенная речь. 4 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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 Цитирование.  https://fipi.ru/ 

4. Фестиваль 

педагогическихидей 

«Открытыйурок»: 

ttp://festival.1september. ru 

5. Учительский 

портал: http://www.uchportal.ru 

6. Видеоуроки по 

основным предметам 

школьнойпрограммы: 

http://inerneturok.ru 

2

4. 

Функциональные

 разнови

дности 

языка. 

5 

2

5. 

Повторение и

 систематизация 

изученного 

5 

 Итого 102 

 

2.2.2. Рабочаяпрограммаучебногопредмета«Литература»5-9класс 

(Примернаярабочаяпрограммаосновногообщегообразования«Русский язык» (для 5-9 

классов образовательных организаций), Москва, 2021.) 

 

Личностные: 

-готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, 

отражѐнными в литературных произведениях; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных 

правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры 

из литературы; представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на 

примеры из литературы; активное участие в школьном само управлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, нуждающимся в ней); 

-осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России в контексте изучения произведений русской и зарубежной 

литературы, а также литератур народов РФ; ценностное отношение к достижениям своей Родины — 

России, к науке, искусству,спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, 

в том числе отражѐнным в художественных произведениях; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая 

внимание на их воплощение в литературе; 

-ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой 

поведения и поступков персонажей литературных произведений; готовность оценивать своѐ 

поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позициинравственныхиправовыхнормсучѐтомосознанияпоследствийпоступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

-восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства, в том числеизучаемых литературных 

произведений; осознание важности художественной литературы и культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных 

видах искусства; 

-осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

https://fipi.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://inerneturok.ru/
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ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятийи отдыха, регулярная 

физическая активность); осознание последствий и неприятиевредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в 

процессе школьного литературного образования; способность адаптироваться к стрессовым 

ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляясобственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не 

осуждая; умениеосознаватьэмоциональноесостояниесебяидругих, опираясьнапримеры из 

литературных произведений; уметь управлять собственным эмоциональнымсостоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека с оценкой поступков литературных героев; 

- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;интерес к практическому 

изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания и знакомства с деятельностью героев на страницах литературных произведений; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых уменийдля 

этого;готовностьадаптироватьсявпрофессиональнойсреде; уважение ктруду и результатам трудовой 

деятельности, в том числе при изучении произведений русского фольклора и литературы; осознанный 

выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных 

и общественных интересов и потребностей; 

-ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы; осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязяхчеловека с 

природной и социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные 

произведения; овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской 

деятельностисучѐтомспецификишкольноголитературногообразования;установканаосмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия; 

-освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; потребность во 

взаимодействии вусловиях неопределѐнности, открытость опыту и знаниям других; в действии в 

условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности 

новые знания, навыки и компетенции из опыта других; в выявлении и связывании образов, 

необходимость в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы 

об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своѐ развитие; умение оперировать основными понятиями, терминами 

и представлениямив области концепции устойчивого развития; анализировать и выявлять 

взаимосвязи природы, общества и экономики; оценивать свои действия с учѐтом влияния на 

окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, 

опираясь на жизненный и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

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

позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 
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Метапредметные: 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

Базовыелогическиедействия: 

-выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных 

текстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных направлений,этапов историко-

литературного процесса); 

-устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные объекты 

по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять 

критерии проводимого анализа; 

-с учѐтом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий с учѐтом учебной задачи; 

-выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной 

задачи; 

-выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов; делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

-самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболееподходящий с учѐтом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

-использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном образовании; 

-формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

-формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

-проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой; 

-оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

-самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного наблюдения, 

опыта, исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

-прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

Работасинформацией: 

-применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и 

другой информации или данных из источников с учѐтом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

-выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую 

информацию различных видов и форм представления; 

-находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) 

в различных информационных источниках; 

-самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

-оценивать надѐжность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

- эффективнозапоминатьисистематизироватьэтуинформацию. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями: 

-общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точкузрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных произведениях, 

и смягчать конфликты, вести переговоры; понимать намерения других, проявлять уважительное 
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отношение к собеседнику и корректно формулировать свои возражения; в ходе учебного диалога 

и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные 

на решение учебной задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои 

суждения с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; публично 

представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, исследования, 

проекта); самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

-совместная деятельность: использовать преимущества командной (парной, групповой, 

коллективной) и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействияприрешениипоставленнойзадачи;приниматьцельсовместнойучебнойдеятельности, 

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 на уроке литературы и во внеурочной учебной деятельности, определять свою роль (с учѐтом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать вгрупповыхформах работы(обсуждения, обмен мнений, «мозговые 

штурмы» и иные); выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению, и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество 

своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным участниками взаимодействия на 

литературных занятиях; сравнивать результаты сисходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчѐта перед группой. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями: 

-самоорганизация: выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, 

анализируя ситуации, изображѐнные в художественной литературе; ориентироваться в различных 

подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой); самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учѐтомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей, 

аргументироватьпредлагаемые варианты решений; составлять план действий (план реализации 

намеченного алгоритма решения) и корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения 

новых знаний об изучаемом литературном объекте; делать выбор и брать ответственность за 

решение; 

-самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном 

литературном образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагатьплан 

еѐизменения; учитыватьконтекстипредвидетьтрудности, которыемогут 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 и изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать 

соответствие результата цели и условиям; 

-эмоциональный интеллект: развивать способность различать и называть собственные эмоции, 

управлять ими и эмоциями других; выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место 

другого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя примеры из художественной 

литературы; регулировать способ выражения своих эмоций; 

-принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над 

взаимоотношениями литературных героев; признавать своѐ право на ошибку и такое же право 

другого; принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость себе и другим; осознавать 

невозможность контролировать всѐ вокруг. 

 

Предметные5класс: 

1) Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности литературы и еѐ роли 

в воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации; 

2) понимать,чтолитература—этовидискусстваичтохудожественныйтекстотличается от 

текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть элементарными умениями воспринимать,
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 анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанные произведения: 

-определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о родах и 

жанрах литературы; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

выявлять элементарные особенности языка художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи; 

-понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться использовать их в 

процессе анализа и интерпретации произведений: художественная литература и устное народное 

творчество; проза и поэзия; художественный образ; литературные жанры (народная сказка, 

литературная сказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня); тема, идея, проблематика; сюжет, 

композиция; литературный герой (персонаж), речевая характеристика персонажей; портрет, пейзаж, 

художественная деталь; эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; аллегория; ритм, рифма; 

-сопоставлятьтемыисюжетыпроизведений,образыперсонажей; 

-сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

фольклора и художественной литературы с произведениями других видов искусства (с учѐтом 

возраста, литературного развития обучающихся); 

4) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических произведений, не 

выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учѐтом литературного развития и 

индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 

выборочный пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителя 

формулировать вопросы к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать аргументы 

для оценки прочитанного (с учѐтом литературного развития обучающихся); 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 70 

слов (с учѐтом литературного развития обучающихся); 

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных 

произведений фольклора и литературы; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества 

и художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также для собственного развития; 

10) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять свой круг 

чтения, в том числе за счѐт произведений современной литературы для детей и подростков; 

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством учителяи 

учитьсяпубличнопредставлятьих результаты(с учѐтомлитературногоразвития обучающихся); 

12) владетьначальными умениямииспользоватьсловари исправочники, втомчисле в 

электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и другими 

интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной 

безопасности. 

 

6класс: 

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 особенности литературы как вида словесного искусства, отличать 

художественный текст от текста научного,делового, публицистического; 
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3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведений 

фольклора и художественной литературы; воспринимать, анализировать,интерпретировать и 

оценивать прочитанное (с учѐтом литературного развития обучающихся); 

-определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые автором; 

указывать родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять позицию героя и авторскую 

позицию; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; выявлять 

основные особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

-понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться 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, басня, послание); форма и содержание 

литературного произведения; тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; повествователь, 

рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; 

портрет, пейзаж, художественная деталь; юмор, ирония; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, 

гипербола; антитеза, аллегория; стихотворный метр (хорей, ямб), 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 (с учѐтом возраста и литературного развития 

обучающихся); 

-сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, 

кино); 

4) выразительно читатьстихи и прозу, в томчисле наизусть (не менее 7 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учѐтом 

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 

выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с 

помощью учителя формулировать вопросы к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать 

аргументированную оценку прочитанному; 

7) создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров(объѐмомнеменее 

100 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения, аннотацию, отзыв; 

8) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений 

фольклора, древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества 

и художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также для собственного развития; 

10) планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя, в том числе за счѐт произведений современной литературы для детей и 

подростков; 

11) развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельности под 

руководством учителя и учиться публично представлять полученные результаты; 

12) развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в электронной 

форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и другими интернет-

ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности. 

7класс: 

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 особенности литературы как вида словесного искусства, отличать 

художественный текст от текста научного,делового, публицистического; 

3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведений 



125  

фольклора и художественной литературы; воспринимать, анализировать,интерпретировать и 

оценивать прочитанное (с учѐтом литературного развития обучающихся); 

-определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые автором; 

указывать родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять позицию героя и авторскую 

позицию; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; выявлять 

основные особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи; 

-понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться 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, басня, послание); форма и содержание 

литературного произведения; тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; повествователь, 

рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; 

портрет, пейзаж, художественная деталь; юмор, ирония; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, 

гипербола; антитеза, аллегория; стихотворный метр (хорей, ямб), 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 (с учѐтом возраста и литературного развития обучающихся); 

-сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, театр, 

кино); 

4) выразительно читатьстихи и прозу, в томчисле наизусть(не менее 7 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учѐтом 

литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 

выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с 

помощью учителя формулировать вопросы к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать 

аргументированную оценку прочитанному; 

7) создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров(объѐмомнеменее 

100 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные 

произведения, аннотацию, отзыв; 

8) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений 

фольклора, древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества 

и художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также для собственного развития; 

10) планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя, в том числе за счѐт произведений современной литературы для детей и 

подростков; 

11) развивать умения коллективной проектной или исследовательской деятельности под 

руководством учителя и учиться публично представлять полученные результаты; 

12) развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в электронной 

форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и другими интернет-

ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности. 

8класс: 

1) Понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать еѐ роль в 

воспитании патриотизма и укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) пониматьспецификулитературыкаквидасловесногоискусства,выявлятьотличия 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений 

художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретироватьи оценивать 

прочитанное (с учѐтом литературного развития обучающихся), понимать неоднозначность 

художественных смыслов, заложенных в литературных произведениях: анализировать произведение 

в единстве формы и содержания; определять тематику и проблематику произведения, его родовую и 
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жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую 

позицию, учитывая художественныеособенности 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 

нравственно-философской, 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;овладеть сущностью и пониманием смысловых функций 

теоретико- литературных 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, 

лироэпические (поэма, баллада)); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, 

проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, 

эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; 

конфликт; система образов; автор, повествователь, рассказчик, литературный герой 

(персонаж),лирическийгерой,речеваяхарактеристикагероя;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;рассматриватьотдельныеизученныепроизведенияв рамках

 историко-литературного  процесса  (определять и учитывать при

 анализе 

принадлежностьпроизведениякисторическомувремени,определѐнномулитературному направлению); выделять в  произведениях  элементы  художественной формы и обнаруживатьсвязимеждуними;определятьродо-жанровуюспецификуизученного 

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; 

сопоставлятьизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведенияхудожественной 

литературыспроизведениямидругихвидовискусства(изобразительноеискусство,музыка, театр, балет, 

кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

4) 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); 

5) 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; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить 

собственную позицию с позицией автора и позициями участников диалога, давать 

аргументированную оценку прочитанному; 

7) создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхжанров(объѐмомнеменее 

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; 

8) 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 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; 
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11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской 

деятельности и публично представлять полученные результаты; 

12) самостоятельноиспользоватьэнциклопедии,словари исправочники,втомчисле в 

электронной форме; пользоваться электронными библиотеками и подбирать в Интернете 

проверенные источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, соблюдая правила 

информационной безопасности. 

9класс: 

1) Понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, 

осознавать еѐ роль в формировании гражданственности и патриотизма, уважения к своей Родине иеѐ 

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, даватьих 

сравнительные характеристики, оцениватьсистемуобразов; 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 теоретико- литературных 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, лиро 

эпические (поэма,баллада)); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, 

проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и др.); 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 (алли терация, ассонанс); стиль; стихотворный 

метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; 

афоризм;рассматриватьизученныеисамостоятельнопрочитанныепроизведенияврамках 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 внутри текстовых и 
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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) создаватьустныеиписьменныевысказыванияразных 

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 сиспользованием методов смыслового чтения и 

эстетического анализа; 

9) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы как способа познания мира и окружающейдействительности, 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; 
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11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской 

деятельности и уметь публично презентовать полученные результаты; 

12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной 

литературой,информационно-справочнымисистемами,в томчислев электронной форме; пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поискав Интернете; работать с 

электронными библиотеками и подбирать в библиотечныхфондах и Интернете проверенные 

источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, соблюдая правила информационной 

безопасности. 

Содержаниеучебногопредмета 5 класс. 

Мифология 

МифынародовРоссииимира. 

Фольклор 

Малыежанры:пословицы,поговорки,загадки.СказкинародовРоссииинародов мира (не менее трѐх).  

ЛитературапервойполовиныXIXвека 

И.А.Крылов.Басни(триповыбору).Например,«Волкнапсарне»,«ЛистыиКорни», «Свинья под 

Дубом», «Квартет», «Осѐл и Соловей», «Ворона и Лисица». 

А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеетрѐх).«Зимнееутро»,«Зимнийвечер», 

«Няне»идр.«Сказкаомѐртвойцаревнеиосемибогатырях». 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворение«Бородино». 

Н.В.Гоголь.Повесть«НочьпередРождеством»изсборника«Вечеранахуторе близ Диканьки». 

ЛитературавторойполовиныXIXвека И. С. Тургенев. Рассказ «Муму». 

Н.А.Некрасов.Стихотворения(неменеедвух).«Крестьянскиедети».Школьник». 

Поэма«Мороз,Красныйнос»(фрагмент). 

Л.Н.Толстой.Рассказ«Кавказскийпленник». 

ЛитератураXIX—ХХвеков 

Стихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ веков о родной природе и о связи человека с 

Родиной (не менее пяти стихотворений трѐх поэтов). Например, стихотворения А. К. Толстого, Ф. И. 
Тютчева, А. А. Фета, И. А. Бунина, А. А. Блока, С. А. Есенина, Н. М. Рубцова, Ю. П. Кузнецова.  

ЮмористическиерассказыотечественныхписателейXIX—XXвеков 

А.П.Чехов(дварассказаповыбору).Например,«Лошадинаяфамилия», 

«Мальчики»,«Хирургия»идр. 

М.М.Зощенко(дварассказаповыбору).Например,«Галоша»,«ЛѐляиМинька», 

«Ёлка»,«Золотыеслова»,«Встреча»идр. 

Произведения отечественной литературы о природе и животных (не менеедвух). Например, А. 

И. Куприна, М. М. Пришвина, К. Г. Паустовского. 

А.П.Платонов.Рассказы(одинповыбору).Например,«Корова»,«Никита»идр. 

В.П.Астафьев.Рассказ«Васюткиноозеро». 

ЛитератураXX—XXIвеков 

Произведения отечественной прозы на тему «Человек на вой не» (не менеедвух). Например, Л. 

А. Кассиль. «Дорогие мои мальчишки»; Ю. Я. Яковлев. «Девочки с Васильевского острова»; В. П. 

Катаев. «Сын полка» и др. 

Произведения отечественных писателей XIX—XXI веков на тему детства (не менее двух). 

Например, произведения В. Г. Короленко, В. П. Катаева, В. П. Крапивина, Ю. П. Казакова, А. Г. 

Алексина, В. П. Астафьева, В. К. Железникова, Ю. Я. Яковлева, Ю. И. Коваля, А. А. Гиваргизова, М. 

С. Аромштам, Н. Ю. Абгарян. 

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по выбору). 

Например, К. Булычѐв. «Девочка, с которой ничего не случится», «Миллион приключений» и др. 

(главы по выбору). 

ЛитературанародовРоссийскойФедерации 

Стихотворения (одно по выбору). Например, Р. Г. Гамзатов. «Песня соловья»; М. Карим. «Эту 

песню мать мне пела». 

Зарубежнаялитература 

Х.К.Андерсен.Сказки(однаповыбору).Например,«Снежнаякоролева», 

«Соловей»идр. 
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Зарубежнаясказочнаяпроза(однопроизведениеповыбору). 

Например, Л. Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес» (главы по выбору), Дж. Р. Р.Толкин. «Хоббит, или 

Туда и обратно» (главы по выбору). 

Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по выбору). Например, М. Твен. 

«Приключения Тома Сойера» (главы по выбору); Дж. Лондон. «Сказание о Кише»; Р. Брэдбери. 

Рассказы. Например, «Каникулы», «Звук бегущих ног», «Зелѐное утро» и др. 

Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). 

Например,Р.Л.Стивенсон.«Островсокровищ»,«Чѐрная стрела»идр. Зарубежная проза о животных 

(одно-два произведения по выбору). 

Э. Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка»; Дж. Даррелл. «Говорящий свѐрток»; Дж. Лондон. 

«Белый клык»; Дж. Р. Киплинг. «Маугли», «Рикки-Тикки-Тави» и др. 

6 6 класс. 

Античнаялитература 

Гомер.Поэмы.«Илиада»,«Одиссея»(фрагменты). 

Фольклор 

Русскиебылины(неменеедвух). Например,«ИльяМуромец иСоловей-разбойник», 

«Садко». 

Народные песни и баллады народов России и мира (не менее трѐх песен и одной баллады). 

Например, «Песнь о Роланде» (фрагменты). «Песнь о Нибелунгах»(фрагменты), баллада «Аника-

воин» и др. 

Древнерусскаялитература 

«Повесть временных лет» (не менее одного фрагмента). Например, «Сказание о белгородском 

киселе», «Сказание о походе князя Олега на Царьград», «Предание о смерти князя Олега». 

ЛитературапервойполовиныXIXвека 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трѐх). «Песнь о вещем Олеге», «Зимняя дорога», 

«Узник», «Туча» и др. Роман «Дубровский». 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворения(неменеетрѐх).«Трипальмы»,«Листок», 

«Утѐс»идр. 

А.В.Кольцов.Стихотворения(неменеедвух).Например,«Косарь»,«Соловей»и 

др. 

ЛитературавторойполовиныXIXвека 

Ф.И.Тютчев.Стихотворения(неменеедвух).«Естьвосенипервоначальной…», 

«Споляныкоршунподнялся…». 

А. А. Фет. Стихотворения (не менее двух). «Учись у них — у дуба, у берѐзы…», «Я пришѐл к тебе 

с приветом…». 

И.С.Тургенев.Рассказ«Бежинлуг». 

Н.С.Лесков.Сказ«Левша». 

Л.Н.Толстой.Повесть«Детство»(главы). 

А.П.Чехов.Рассказы(триповыбору).Например,«Толстыйитонкий», 

«Хамелеон»,«Смертьчиновника»идр. 

А.И.Куприн.Рассказ«Чудесныйдоктор». 

ЛитератураXXвека 

СтихотворенияотечественныхпоэтовначалаХХвека(неменеедвух). 

Например,стихотворенияС.А.Есенина,В.В.Маяковского,А.А.Блокаидр. 

Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырѐх стихотворений двух поэтов). 

Например, стихотворения О. Ф. Берггольц, В. С. Высоцкого, Е. А. Евтушенко, А. С. Кушнера, Ю. Д. 

Левитанского, Ю. П. Мориц, Б. Ш. Окуджавы, Д. С. Самойлова. 

Проза отечественных писателей конца XX — начала XXI века, в том числе о Великой 
Отечественной войне(двапроизведенияповыбору).Например,Б.Л. Васильев. 

«Экспонат№...»;Б.П.Екимов.«Ночьисцеления»,А.В.ЖвалевскийиЕ.Б.Пастернак. 

«ПравдиваяисторияДедаМороза»(глава«Оченьстрашный1942Новыйгод»)идр. 

В.Г.Распутин.Рассказ«Урокифранцузского». 

Произведения отечественных писателей на тему взросления человека (не менее двух). 

Например, Р. П. Погодин. «Кирпичные острова»; Р. И. Фраерман. «Дикая собака Динго, или Повесть 
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о первой любви»; Ю. И. Коваль. «Самая лѐгкая лодка в мире» и др. 

Произведения современных отечественных писателей-фантастов (не менее двух). Например, 

А. В. Жвалевский и Е. Б. Пастернак. «Время всегда хорошее»; С. В. Лукьяненко. «Мальчик и Тьма»; 

В. В. Ледерман. «Календарь ма(й)я» и др. 

ЛитературанародовРоссийскойФедерации 

Стихотворения (два по выбору). Например, М. Карим. «Бессмертие» (фрагменты); 

Г.Тукай.«Роднаядеревня»,«Книга»;К.Кулиев.«Когданаменянавалиласьбеда…», 

«Какимбымалымнибылмойнарод…»,«Чтобниделалосьнасвете…». 

Зарубежнаялитература 

Д.Дефо.«РобинзонКрузо»(главыповыбору). 

Дж.Свифт.«ПутешествияГулливера»(главыповыбору). 

Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека (не менее двух). Например, 

Ж. Верн. «Дети капитана Гранта» (главы по выбору). Х. Ли. «Убить пересмешника» (главы по 

выбору) и др. 

Произведения современных зарубежных писателей-фантастов (не менее двух). Например, Дж. 

К. Роулинг. «Гарри Поттер» (главы по выбору), Д. У. Джонс. «Дом с характером» и др. 

7 7 класс. 

Древнерусскаялитература 

Древнерусскиеповести(однаповестьповыбору).Например, 

«Поучение»ВладимираМономаха(всокращении)идр. 

ЛитературапервойполовиныXIXвека 

А.С.Пушкин.Стихотворения(неменеечетырѐх).Например,Воглубинесибирскихруд…»,«19октября

»(«Роняетлесбагряныйсвойубор…»), 

«И.И.Пущину»,«НахолмахГрузиилежитночнаямгла…»,идр.«ПовестиБелкина» («Станционный 

смотритель»).Поэма«Полтава»(фрагмент)идр. 

М.Ю.Лермонтов.Стихотворения(неменеечетырѐх).Например,«Узник», 

«Парус»,«Тучи»,«Желанье»(«Отворитемне 

темницу…»),«Когдаволнуетсяжелтеющаянива…»,«Ангел», 

«Молитва» («В минуту жизни трудную…») и др. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». 

Н.В.Гоголь.Повесть«ТарасБульба». ЛитературавторойполовиныXIXвека 

И.С.Тургенев.Рассказыизцикла«Запискиохотника»(двапо 

выбору).Например,«Бирюк»,«ХорьиКалиныч»идр.Стихотворениявпрозе. 

Например,«Русскийязык»,«Воробей»идр. 

Л.Н.Толстой.Рассказ«Послебала». 

Н.А.Некрасов.Стихотворения(неменеедвух).Например, 

«Размышленияупарадногоподъезда»,«Железнаядорога»идр. Поэзия второй половины XIX века. Ф. 

И. Тютчев, А. А. Фет, 

А.К.Толстойидр.(неменеедвухстихотворенийповыбору). 

М.Е.Салтыков-Щедрин.Сказки(двеповыбору).Например, 

«Повестьотом,какодинмужикдвухгенераловпрокормил», 

«Дикийпомещик»,«Премудрыйпискарь»идр. 

Произведения отечественных и зарубежных писателей на 

историческуютему(неменеедвух).Например,А.К.Толстого, Р. Сабатини, Ф. Купера. 

ЛитератураконцаXIX—началаXXвека 

А.П.Чехов.Рассказы(одинповыбору).Например,«Тоска», 

«Злоумышленник»идр. 

М.Горький.Ранниерассказы(однопроизведениеповыбору). Например, «Старуха Изергиль» 

(легенда о Данко), «Челкаш» 

идр. 

Сатирическиепроизведенияотечественныхизарубежных писателей (не менее двух). Например, М. 

М. Зощенко, 

А.Т.Аверченко,Н.Тэффи,О.Генри,Я.Гашека. 
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ЛитературапервойполовиныXXвека 

А. С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). Например, «Алые паруса», 

«Зелѐная лампа» и др. 

Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему 

мечтыиреальности(два-триповыбору).Например,стихотворенияА.А.Блока,Н.С. Гумилѐва, М. 

И. Цветаевой и др. 

В. В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Необычайное приключение, 

бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», «Хорошее отношение к лошадям» и др. 

А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Юшка», «Неизвестный цветок» и др. 

ЛитературавторойполовиныXXвека 

В.М.Шукшин.Рассказы(одинповыбору).Например,«Чудик»,«СтенькаРазин», 

«Критики»идр. 

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.Левитанскогоидр. 

Произведенияотечественныхпрозаиковвторойполовины 

XX—начала XXIвека(не менеедвух). Например,произведенияФ.А. Абрамова, В. П. Астафьева, В. 

И. Белова, Ф. А. Искандера и др. 

Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора им жизненного пути (не менее 

двух произведений современных отечественных и зарубежных писателей). Например, 

Л.Л.Волкова.«Всемвыйтиизкадра»,Т.В.Михеева.«Лѐгкиегоры»,У.Старк. 

«Умеешьлитысвистеть,Йоханна?»идр. 

Зарубежнаялитература 

М.деСервантесСааведра.Роман«ХитроумныйидальгоДонКихотЛаманчский» (главы). 

Зарубежнаяновеллистика(одно-двапроизведенияповыбору).Например, П. Мериме. «Маттео Фальконе»; О. Генри. «Дары волхвов», «Последний лист». 

А.деСентЭкзюпери.Повесть-сказка«Маленькийпринц». 

 8 класс. 

Древнерусскаялитература 

Житийнаялитература(однопроизведениеповыбору).Например,«ЖитиеСергия Радонежского», 

«Житие протопопа Аввакума, им самим написанное». 

ЛитератураXVIIIвека 

Д.И.Фонвизин.Комедия«Недоросль». 

ЛитературапервойполовиныXIXвека 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, «К Чаадаеву», «Анчар» и 

др.«Маленькиетрагедии»(однапьесаповыбору).Например,«МоцартиСальери», 

«Каменныйгость».Роман«Капитанскаядочка». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Я не хочу, чтоб свет узнал…»,

 «Из-под таинственной, холодной полумаски…», «Нищий» и др. Поэма 

«Мцыри». 

Н.В.Гоголь.Повесть«Шинель».Комедия«Ревизор». 

ЛитературавторойполовиныXIXвека 

И.С.Тургенев.Повести(однаповыбору).Например,«Ася»,«Перваялюбовь». 

Ф. М. Достоевский. «Бедные люди», «Белые ночи» (одно произведение по выбору). 

Л.Н.Толстой.Повестиирассказы(однопроизведениеповыбору).Например, 

«Отрочество»(главы). 

ЛитературапервойполовиныXXвека 

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 

идр. 

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 др. 

М.А.Булгаков(однаповестьповыбору).Например,«Собачьесердце»идр. 

ЛитературавторойполовиныXXвека 

А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тѐркин» (главы «Переправа», «Гармонь», «Два солдата», 
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«Поединок» и др.). 

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». А.И.Солженицын.Рассказ«Матрѐниндвор». 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX—XXI века (не менее двух 

произведений). Например, произведенияЕ.И. Носова, А. Н.иБ. Н. Стругацких,В. Ф. Тендрякова, Б. П. 

Екимова и др. 

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 др.). 

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 др. 

Зарубежнаялитература 

У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, № 66 «Измучась всем, я умереть хочу…», 

№ 130 «Еѐ глаза на звѐзды не похожи…» и др. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты по 

выбору). 

Ж.-Б.Мольер.Комедия«Мещанинводворянстве»(фрагментыповыбору). 

 

 

8 класс. 

Древнерусскаялитература 

«СловоополкуИгореве». Литература XVIII века М. В. Ломоносов. 

«ОданаденьвосшествиянаВсероссийскийпрестолЕяВеличестваГосударыни Императрицы 

Елисаветы Петровны 1747 года» и другие стихотворения (по выбору). 

Г.Р.Державин. 

Стихотворения(дваповыбору).Например,«Властителямисудиям»,«Памятник» 

идр.  

Н.М.Карамзин. 

Повесть«БеднаяЛиза». 

ЛитературапервойполовиныXIXвека В. А. Жуковский. 

Баллады,элегии(одна-двеповыбору).Например,«Светлана»,«Невыразимое», 

«Море»и др. 

А.С.Грибоедов. 

Комедия«Гореотума». 

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 

япосетил…»,«ИзПиндемонти»,«Кморю»,«К***»(«Япомнючудноемгновенье…»), 

«Мадонна», «Осень» (отрывок), «Отцы-пустынники и жѐны непорочны…», «Пора, мой друг, пора! 

Покоя сердце просит…», «Поэт», «Пророк», «Свободы 

сеятельпустынный…»,«Элегия»(«Безумныхлетугасшеевеселье…»),«Яваслюбил:любовь 
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ещѐ, быть может…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» и др. Поэма «Медный 

всадник». 

Романвстихах«ЕвгенийОнегин». М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворения. Например, «Выхожу один я на дорогу…», «Дума», «И скучно и грустно», «Как 

часто, пѐстрою толпою окружѐн…», «Молитва» («Я, Матерь Божия, 18 Примерная рабочая 

программа ныне с молитвою…»), «Нет, ни 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«Геройнашеговремени». Н. В. Гоголь. 

Поэма«Мѐртвыедуши». 

Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например, 

произведения: «Лафертовская маковница» Антония Погорельского, «Часы и зеркало»А.А.Бестужева-

Марлинского,«Ктовиноват?»(главыповыбору)А.И.Герцена и др. 

Зарубежнаялитература 

Данте.«Божественнаякомедия»(неменеедвухфрагментовповыбору). 

У.Шекспир. 

Трагедия«Гамлет»(фрагментыповыбору). 

И.-В.Гѐте. 

Трагедия«Фауст»(неменеедвухфрагментовповыбору). 

Дж.Г.Байрон. 

Стихотворения (одно по выбору). Например, «Душа моя мрачна. Скорей, певец, 

скорей!..»,«ПрощаниеНаполеона»идр.Поэма«ПаломничествоЧайльд-Гарольда» (не менее одного 

фрагмента по выбору). 

ЗарубежнаяпрозапервойполовиныXIXв. 

(одно произведение по выбору). Например, произведения Э. Т. А. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и 

др. 

Тематическоепланирование–5класс. 

№

 

п/

п 

 

Наименованиеразделов(общихте

м) 

Количест

во часов 

Перечень электронных 

(цифровых)образовательных 

ресурсов 

1

. 

Введение 1 1. РЭШ – 

Российская 

электроннаяшкола: 

https://resh.edu.ru/ 

2. Единаяколлекци

я цифровых образовательных 

ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/ 

3. Сайт 

Федерального института 

педагогических 

измерений:https://fipi.ru/ 

4. Фестиваль 

педагогическихидей 

2

. 

Мифология 3 

3

. 

Фольклор 8 

4

. 

ЛитературапервойполовиныXIXвек

а 

19 

5

. 

ЛитературавторойполовиныXIXвек

а 

17 

6

. 

ЛитератураXIX-XXвеков 23 

7

. 

ЛитератураXX-XXIвеков 10 

8

. 

ЛитературанародовРоссийской 

Федерации 

1 

9

. 

Зарубежнаялитература 22 

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://fipi.ru/
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 Итого 105 

   «Открытыйурок»: 

ttp://festival.1september.ru 

5. Учительский портал: 

http://www.uchportal.ru 

6. Видеоурокипоосновны

м предметам школьной программы: 

http://inerneturok.ru 

 

Тематическоепланирование–6класс 

№

 

п/

п 

 

Наименованиеразделов(об

щихтем) 

Количест

во часов 

Перечень электронных 

(цифровых)образовательных 

ресурсов 

1

. 

Введение 1 1. РЭШ – Российская 

электроннаяшкола: 

https://resh.edu.ru/ 

2. Единаяколлекция 

цифровых образовательных 

ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/ 

3. Сайт Федерального 

института педагогических 

измерений:https://fipi.ru/ 

4. Фестиваль 

педагогическихидей 

«Открытыйурок»: 

ttp://festival.1september.ru 

5. Учительский портал: 

http://www.uchportal.ru 

6. Видеоурокипоосновн

ым предметам школьной 

программы: http://inerneturok.ru 

2

. 

Античная литература 3 

3

. 

Фольклор 8 

4

. 

Древнерусскаялитература 2 

5

. 

Литературапервойполовины

XIXвека 

20 

6

. 

Литературавторойполовины

XIXвека 

24 

7

. 

ЛитератураXXвека 21 

8

. 

ЛитературанародовРоссийско

й 

Федерации 

2 

9

. 

Зарубежнаялитература 21 

 Резерв. 3 

 Итого 105 

http://www.uchportal.ru/
http://inerneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://fipi.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://inerneturok.ru/
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Тематическоепланирование–7класс 

 

№

п/п 

 

Наименованиеразделов(о

бщихтем) 

Коли

чест во 

часов 

Переченьэлектронных 

(цифровых)образовательных 

ресурсов 

26. Древнерусскаялитература 5 1. РЭШ – Российская 

электроннаяшкола: https://resh.edu.ru/ 

2. Единаяколлекцияцифровы

х образовательных ресурсов: 

http://school-collection.edu.ru/ 

3. Сайт Федерального 

институтапедагогических 

27. Литературапервойполовин

ы19века 

14 

28. Литературавторойполовин

ы19века 

13 

29. Литератураконца19-

начала20века 

7 

30. Литературапервойполовин

ы20века 

10 

31. Литературавторойполовин

ы20века 

13 

32. Зарубежнаялитература 7 

33. Резерв 9 

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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 Итого 61 измерений:https://fipi.ru/ 

4. Фестивальпедагогических 

идей «Открытый урок»: 

ttp://festival.1september.ru 

5. Учительский портал: 

http://www.uchportal.ruВидеоурокипоос

новным 

предметамшкольнойпрограммы: 

http://inerneturok.ru 

 

Тематическоепланирование–8класс 

№

 

п/

п 

 

Наименованиеразделов(об

щихтем) 

Количест

во часов 

Переченьэлектронных 

(цифровых)образовательных 

ресурсов 

1

. 

Древнерусскаялитература 2 1. РЭШ – Российская 

электроннаяшкола: 

https://resh.edu.ru/ 

2. Единаяколлекция 

цифровых образовательных 

ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/ 

3. Сайт Федерального 

института педагогических 

измерений:https://fipi.ru/ 

4. Фестиваль 

педагогическихидей 

«Открытыйурок»: 

ttp://festival.1september.ru 

5. Учительский портал: 

http://www.uchportal.ru 

Видеоурокипоосновным 

предметам школьной программы: 

http://inerneturok.ru 

2

. 

ЛитератураXVIIIвека 4 

3

. 

Литературапервойполовины

XIXвека 

20 

4

. 

Литературавторойполовины

XIXвека 

10 

5

. 

Литературапервойполовины

XXвека 

7 

6

. 

Литературавторойполовины

ХХвека 

15 

7

. 

Зарубежнаялитература 12 

 Итого 70 

 

 

Тематическоепланирование–9класс 

№

 п/п 

 

Наименованиеразделов(об

щихтем) 

Количест

во часов 

Перечень электронных 

(цифровых)образовательных 

ресурсов 

3

4. 

Введение 1 1. РЭШ – Российская 

электроннаяшкола: 

https://fipi.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://inerneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://fipi.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://inerneturok.ru/
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3

5. 

Древнерусскаялитература 3 https://resh.edu.ru/ 

2. Единаяколлекция 

цифровых 3

6. 

Литература18века 

М.В.Ломоносов,Г.Р.Держав

ин,Н.М. Карамзин. 

6+1 

3

7. 

Литература первой 

половины 19 века. 

В.А.Жуковский,А.С.Грибоедов

,А.С. Пушкин, М.Ю 

Лермонтов, Н.В. Гоголь 

49+13 образовательных ресурсов: 

http://school-collection.edu.ru/ 

3. Сайт Федерального 

института педагогических 

измерений:https://fipi.ru/ 

4. Фестиваль 

педагогическихидей 

«Открытыйурок»: 

ttp://festival.1september.ru 

5. Учительский портал: 

http://www.uchportal.ru 

Видеоурокипоосновным 

предметам школьной программы: 

http://inerneturok.ru 

3

8. 

Литература20века 11+4 

3

9. 

Зарубежнаялитература 10+1 

4

0. 

Повторениеизученного 3 

 Итого 102 

2.2.3. Рабочаяпрограммаучебногопредмета«Иностранныйязык» (немецкий) 5-9 

класс 

(Примернаярабочаяпрограммаосновногообщегообразования. 

Немецкийязык(для5-9классовобразовательных организаций). – Москва, 2021.) 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

«ИНОСТРАННЫЙ (НЕМЕЦКИЙ) ЯЗЫК» 

Обязательный учебный предмет «Иностранный язык» входит в предметную область «Иностранные 

языки» и изучается обязательно со 2-го по 11-ый класс. На изучение иностранного языка в 5 классе 

отведено 102 учебных часа, по 3 часа в неделю. 

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://fipi.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://inerneturok.ru/
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс  

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ  

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досуг и увлечения/хобби современного 

подростка (чтение, кино, спорт). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание. 

Покупки: продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Природа: дикие и домашние животные. Погода. 

Родной город/село. Транспорт. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, поэты. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сформированных в 

начальной школе: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор (в том числе 

разговор по телефону); поздравлять с праздником и вежливо реагировать на поздравление; выражать 

благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться 

выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не 

соглашаться на предложение собеседника; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

запрашивать интересующую информацию. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи, с опорой на речевые ситуации, 

ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка. 

Объѐм диалога — до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи, на базе умений, сформированных в 

начальной школе: 

- создание устных связных монологических высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: 

- описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика 

(черты характера реального человека или литературного персонажа); 

- повествование/сообщение; 

- изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

- краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, вопросы, план и/или 

иллюстрации, фотографии. 

Объѐм монологического высказывания — 5-6 фраз. 
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Аудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных в начальной 

школе: 

при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное; 

при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия и понимания на слух 

несложных адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации с опорой и без опоры 

на иллюстрации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на 

слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты. 

Смысловое чтение 

Развитие сформированного в начальной школе умения читать про себя и понимать учебные и 

несложные адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную 

тему и главные факты/события в прочитанном тексте, игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в прочитанном 

тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка, сообщение личного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, сообщение информационного характера, стихотворение; несплошной 

текст (таблица). 

Объѐм текста/текстов для чтения — 180-200 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных в начальной школе: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения); 

заполнение анкет и формуляров, сообщение о себе основных сведений (имя, фамилия, пол, возраст, 

адрес) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщение кратких сведений о себе; 

оформление обращения, завершающей фразы и подписи в соответствии с нормами неофициального 

общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объѐм сообщения — до 60 слов. 
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ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов 

с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах; чтение новых слов 

согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: беседа/диалог, рассказ, отрывок из статьи научно-популярного характера, 

сообщение информационного характера. 

Объѐм текста для чтения вслух — до 90 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков 

в конце предложения; запятой при перечислении. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в немецком языке нормы 

лексической сочетаемости. 

Объѐм изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного использования (включая 500 

лексических единиц, изученных в начальной школе) и 675 лексических единиц для рецептивного 

усвоения (включая 625 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы 

словообразования: а) аффиксация: 

образование имѐн существительных при помощи суффиксов -er (der Lehrer), -ler (der Sportler), -in 

(die Lehrerin), -chen (das Tischchen); 

образование имен прилагательных при помощи суффиксов -ig (sonnig), -lich (freundlich); 

образование числительных при помощи суффиксов -zehn, -zig, -te, -ste (fünfzehn, fünfzig, fünfte, 

fünfzigste); 

б) словосложение: образование сложных существительных путѐм соединения основ 

существительных (das Klassenzimmer). 

Синонимы. Интернациональные слова. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка. Различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме). 

Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения: с простым (Er liest.) и составным 

глагольным сказуемым (Er kann lesen.), с составным именным сказуемым (Der Tisch ist blau.), в том 

числе с дополнениями в дательном и винительном падежах (Er liest ein Buch. Sie hilft der Mutter.). 
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Побудительные предложения, в том числе в отрицательной форме (Schreib den Satz! Öffne die Tür 

nicht!). 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в Futur I. 

Модальный глагол dürfen (в Präsens). 

Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения, образованные по 

правилу и исключения (schön — schöner — am schönsten/der, die, das schönste; gut — besser — am 

besten/der, die, das beste). 

Указательные местоимения (jener). 

Вопросительные местоимения (wer, was, wohin, wo, warum). 

Количественные и порядковые числительные (до 100). 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в том числе 

«В семье», «В школе», «На улице»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 

фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания (некоторые национальные 

праздники, традиции в проведении досуга и питании). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого языка: знакомство с 

традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года и т. д.); с 

особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучаемого языка (известных 

достопримечательностях, выдающихся людях); с доступными в языковом отношении образцами детской 

поэзии и прозы на немецком языке. 

Формирование умений: 

писать своѐ имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на немецком 

языке; 

правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете, формуляре); 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран изучаемого языка 

(основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании). 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Использование в качестве опоры при составлении собственных высказываний ключевых слов, 

плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их 

элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

 6 класс 

  

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. 

Внешность и характер человека /литературного персонажа. Досуг и увлечения/хобби современного 

подростка (чтение, кино, театр, спорт). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. 

Покупки: продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы, любимый предмет, правила поведения в школе. 
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Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

Путешествия по России и зарубежным странам. 

Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. 

Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города/села. Транспорт. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, 

население, официальные языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, поэты. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от 

предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться 

выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не 

соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

выражать своѐ отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую 

информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на речевые ситуации, 

ключевые слова, и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/ странах изучаемого языка. 

Объѐм диалога — до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты характера 

реального человека или литературного персонажа); 

повествование/сообщение; 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, план, вопросы, 
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таблицы и/или с иллюстрации, фотографии. 

Объѐм монологического высказывания — 7-8 фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных 

адаптированных аутентичных аудиотекстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать незнакомые 

слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на 

слух тексте. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, диалог 

(беседа), рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты. 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

тему/основную мысль, главные факты/события; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания; понимать интернациональные слова в контексте. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в прочитанном 

тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного произведения, в том числе рассказ, 

сказка; отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение информационного характера; 

сообщение личного характера; объявление; кулинарный рецепт; стихотворение; несплошной текст 

(таблица). 

Объѐм текста/текстов для чтения — 250-300 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

заполнение анкет и формуляров, сообщать о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, адрес) в соответствии с нормами, принятыми в немецкоговорящих странах; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе; 

расспрашивать друга/подругу по переписке о его/еѐ увлечениях; выражать благодарность, извинение; 

оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами неофициального 

общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объѐм письма — до 70 слов; 
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создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, иллюстрацию. Объѐм 

письменного высказывания — до 70 слов. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующих понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно- 

популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объѐм текста для чтения вслух — до 95 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков 

в конце предложения; запятой при перечислении. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в немецком языке нормы 

лексической сочетаемости. 

Объѐм около 750 лексических единиц для продуктивного использования (включая 650 лексических 

единиц, изученных ранее) и около 800 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 750 

лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы 

словообразования: а) аффиксация: 

образование имѐн существительных при помощи суффиксов -keit, (die Möglichkeit), -heit (die 

Schönheit), -ung (die Erzählung); 

образование имен прилагательных при помощи суффикса -isch (dramatisch); 

образование имѐн прилагательных и наречий при помощи отрицательного префикса un-; б) 

конверсия: образование имѐн существительных от глагола (das Lesen); 

в) словосложение: образование сложных существительных путѐм соединения глагола и 

существительного (der Schreibtisch). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка. Различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме). 

Сложносочинѐнные предложения с союзом denn. 

Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении в 
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Präteritum. 

Глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками. Глаголы с возвратным местоимением sich. 

Глаголы sitzen — setzen, liegen — legen, stehen — stellen, hängen. 

Модальный глагол sollen (в Präsens). 

Склонение имѐн существительных в единственном и множественном числе в родительном падеже. 

Личные местоимения в винительном и дательном падежах (в некоторых речевых образцах). 

Вопросительное местоимение (welch-). 

Числительные для обозначения дат и больших чисел (100-1000). 

Предлоги, требующие дательного падежа при ответе на вопрос Wo? и винительного при ответе на 

вопрос Wohin? 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания речи (в ситуациях общения, в 

том числе «Дома», «В магазине»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 

фоновой лексики и реалий в рамках тематического содержания (некоторые национальные праздники, 

традиции в питании и проведении досуга, этикетные особенности посещения гостей). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого языка: знакомство с 

государственной символикой (флагом), некоторыми национальными символами; традициями 

проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери и т. д.); с 

особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучаемого языка (известными 

достопримечательностями, некоторыми выдающимися людьми); с доступными в языковом отношении 

образцами детской поэзии и прозы на немецком языке. 

Развитие умений: 

писать своѐ имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на немецком 

языке; 

правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете, формуляре); 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран изучаемого 

языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании); наиболее 

известные достопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны/стран изучаемого языка 

(учѐных, писателях, поэтах). 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в том числе контекстуальной. 

Использование в качестве опоры при составлении собственных высказываний ключевых слов, 

плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов. 

 

 

 8 класс 

 

 КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. 
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Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. Посещение 

врача. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы и отношение к ним. Посещение 

школьной библиотеки/ресурсного центра. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и зарубежным странам. 

Природа: флора и фауна. Климат, погода. 

Условия проживания в городской/сельской местности. Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, 

население, официальные языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, художники, 

музыканты. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести разные виды 

диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос; 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов): 

диалог этикетного характера — начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от 

предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию — обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться 

выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не 

соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос — сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

выражать своѐ отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую 

информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых слов, речевых 

ситуаций и/или иллюстраций, фотографий с соблюдением нормы речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка. 

Объѐм диалога — до 7 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание устных связных 

монологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты 

характера реального человека или литературного персонажа); 

повествование/сообщение; 

выражение и аргументирование своего мнения по отношению к услышанному/прочитанному; 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/прослушанного текста; составление 

рассказа по картинкам; 

изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с опорой на вопросы, ключевые слова, план и/или 

иллюстрации, фотографии, таблицы. 

Объѐм монологического высказывания — 9-10 фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 
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вербальная/невербальная реакция на услышанное; использовать переспрос или просьбу повторить для 

уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделять главную 

информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения; 

игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает 

умение выделять нужную/ интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут. 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания; с пониманием нужной/интересующей/ запрашиваемой информации; с полным 

пониманием содержания. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 

тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные); прогнозировать 

содержание текста по заголовку/началу текста; определять логическую последовательность главных 

фактов, событий; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания; понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение 

находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) форме; оценивать найденную информацию с точки зрения еѐ значимости для 

решения коммуникативной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в них 

информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием формируются и развиваются
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умения полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и 

структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода). В ходе чтения с полным 

пониманием формируются и развиваются умения устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

изложенных в тексте фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), рассказ, отрывок из художественного произведения, 

отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера, 

объявление, кулинарный рецепт, меню, электронное сообщение личного характера, стихотворение. 

Объѐм текста/текстов для чтения — 350-500 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

составление плана/тезисов устного или письменного сообщения; 

заполнение анкет и формуляров: сообщать о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, адрес, увлечения) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе, излагать 

различные события, делиться впечатлениями, выражать благодарность/извинения/просьбу, 

запрашивать интересующую информацию; оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Объѐм письма — до 110 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу и/или 

прочитанный/прослушанный текст. Объѐм письменного высказывания — до 110 слов. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующих понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно- 

популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объѐм текста для чтения вслух — до 110 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков 

в конце предложения; запятой при перечислении. 

Пунктуационно правильно, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка, оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в немецком языке нормы 

лексической сочетаемости. 

Объѐм — 1050 лексических единиц для продуктивного использования (включая лексических 

единиц, изученных ранее) и 1250 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 1050 
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лексических единиц продуктивного 

минимума). Основные способы 

словообразования: 

а) аффиксация: 

образование имѐн существительных при помощи суффикса -ik (Grammatik); 

образование имѐн прилагательных при помощи суффикса -los (geschmacklos); 

б) словосложение: образование сложных прилагательных путѐм соединения двух прилагательных 

(dunkelblau). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (zuerst, denn, zum Schluss usw.). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме). 

Сложноподчинѐнные предложения времени с союзами wenn, als. 

Глаголы в видовременных формах страдательного наклонения (Präsens, Präteritum). 

Наиболее распространѐнные глаголы с управлением и местоимѐнные наречия. 

Склонение прилагательных. 

Предлоги, используемые с дательным падежом. Предлоги, используемые с винительным падежом. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, основных 

социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в немецкоязычной среде; знание и 

использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой 

лексики и реалий в рамках тематического содержания. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в рамках 

отобранного тематического содержания и использование лексико-грамматических средств с их 

учѐтом. 

Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. Знание социокультурного портрета 

родной страны и страны/стран изучаемого языка: символики, достопримечательностей, культурных 

особенностей (национальные праздники, традиции), образцы поэзии и прозы, доступные в языковом 

отношении. 

Развитие умений: 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка (ученых, писателях, поэтах, художниках, музыкантах, спортсменах и т. д.); 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и т. д.). 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки; 

использовать при говорении и письме перифраз/толкование, синонимические средства, описание 

предмета вместо его названия; при непосредственном общении догадываться о значении незнакомых 
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слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значения незнакомых слов. 

Использование в качестве опоры при составлении собственных высказываний ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их 

элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

9 класс 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их решения. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досуг и увлечения/хобби современного 

подростка (чтение, кино, театр, музыка, музей, спорт живопись; компьютерные игры). Роль книги в 

жизни подростка. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. Посещение 

врача. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодѐжная мода. 

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Взаимоотношения в школе: 

проблемы и их решение. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и зарубежным странам. Транспорт. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

Стихийные бедствия. 

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы; население; официальные языки; достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи); страницы истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их вклад в науку и мировую 

культуру: государственные деятели, учѐные, писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести комбинированный 

диалог, включающий различные виды диалогов (этикетный диалог, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос); диалог-обмен мнениями: 

диалог этикетного характера — начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от 

предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию — обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться 

выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не 

соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос — сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

выражать своѐ отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую 

информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

диалог-обмен мнениями — выражать свою точку зрения и обосновывать еѐ, высказывать своѐ 

согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную оценку 

обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, огорчение и т. д.). 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых слов, речевых 
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ситуаций и/или иллюстраций, фотографий или без опор с соблюдением нормы речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка. 

Объѐм диалога — до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках комбинированного 

диалога; до 6 реплик со стороны каждого собеседника в рамках диалога-обмена мнениями. 
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Развитие коммуникативных умений монологической речи — создание устных связных 

монологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты 

характера реального человека или литературного персонажа); 

повествование/сообщение;   рассуждение; 

выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к 

услышанному/прочитанному; 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/прослушанного текста с выражением 

своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 

составление рассказа по картинкам; 

изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с опорой на вопросы, ключевые слова, план и/или 

иллюстрации, фотографии, таблицы или без опоры. 

Объѐм монологического высказывания — 10-12 фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимать на слух речь учителя и одноклассников и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; использовать переспрос или просьбу повторить 

для уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания; с пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделять главную 

информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения; 

игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает 

умение выделять нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) форме в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать базовому уровню (А2 — 

допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут. 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным 

пониманием. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 

тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные); прогнозировать 

содержание текста по заголовку/началу текста; определять логическую последовательность главных 

фактов, событий; разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части; озаглавливать 
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текст/его отдельные части; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания; понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение 

находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) форме; оценивать найденную информацию с 

точки зрения еѐ значимости для решения коммуникативной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в них 

информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием формируются и развиваются 

умения полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и 

структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); устанавливать причинно- 

следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий, восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев или путѐм добавления пропущенных фрагментов. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

статья научно- популярного характера, сообщение информационного характера, объявление, памятка, 

инструкция, электронное сообщение личного характера, стихотворение; несплошной текст (таблица, 

диаграмма). 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать базовому уровню (А2 — 

допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Объѐм текста/текстов для чтения — 500-600 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

составление плана/тезисов устного или письменного сообщения; 

заполнение анкет и формуляров: сообщать о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, адрес, увлечения) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе, излагать 

различные события, делиться впечатлениями, выражать благодарность/извинения/ просьбу, 

запрашивать интересующую информацию; оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Объѐм письма — до 120 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу и/или 

прочитанный/прослушанный текст. Объѐм письменного высказывания — до 120 слов; 

заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного/прослушанного текста; 

преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления информации; 

письменное представление результатов выполненной проектной работы (объѐм — 100-120 слов). 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Выражение модального значения, чувства и эмоции. Чтение вслух небольших текстов, построенных 

на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующих понимание текста. 
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Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно- 

популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объѐм текста для чтения вслух — до 110 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков 

в конце предложения; запятой при перечислении. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в немецком языке нормы 

лексической сочетаемости. 

Объѐм — 1200 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1050 лексических 

единиц, изученных ранее) и 1350 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 1200 

лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

образование имѐн существительных при помощи суффиксов -ie (die Biologie), -um (das Museum); 

образование имѐн прилагательных при помощи суффиксов -sam (erholsam), -bar (lesbar); 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (zuerst, denn, zum Schluss usw.). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме). 

Сложносочинѐнные предложения с наречием deshalb. 

Сложноподчинѐнные предложения: времени с союзом nachdem, цели с союзом damit. 

Формы сослагательного наклонения от глаголов haben, sein, werden, können, mögen, сочетание würde 

+ Infinitiv. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, основных 

социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в немецкоязычной среде; знание и 

использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой 

лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания. 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/стран изучаемого языка: символики, 

достопримечательностей, культурных особенностей (национальные праздники, традиции), образцов 

поэзии и прозы, доступных в языковом отношении. 

Формирование элементарного представления о различных вариантах немецкого языка. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в рамках 

отобранного тематического содержания и использование лексико-грамматических средств с их 
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учѐтом. 

Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. Соблюдение норм вежливости в 

межкультурном общении. Развитие умений: 

писать своѐ имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на немецком 

языке; 

правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете); 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран изучаемого 

языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и в питании, 

достопримечательности); 

кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка (учѐных, писателях, поэтах, художниках, композиторах, музыкантах, спортсменах и т. д.); 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут, уточнить часы работы и т. д.). 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки; при 

говорении и письме перифраз/толкование, синонимические средства, описание предмета вместо его 

названия; при непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью 

используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, 

плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их 

элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  

Изучение немецкого языка в 5 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (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 и 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 свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций 
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и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

физического воспитания, формирования культуры здоровьяи 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); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека. 

трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, города, 

края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 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, 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. 
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Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды, включают: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

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 неопределенности, открытость опыту и 

знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе 

способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое 

развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции 

в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие 

примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее — оперировать 

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, 

оценивать происходящие изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер; 

оценивать 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 программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) 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; 
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самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных критериев); 

2) 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 опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования 

(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях 

и контекстах; 

3) работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; выбирать, 

анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) 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 опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 
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самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета 

перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; делать выбор и 

брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; учитывать контекст и 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 
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ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; регулировать 

способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать свое право на ошибку и такое же 

право другого; принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и другим; осознавать 

невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы по иностранному 

(немецкому) языку для 5 класса с учѐтом уровня владения немецким языком, достигнутого в 

начальных классах (2-4 классы). 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог побуждения к действию, диалог- 

расспрос) в рамках тематического содержания речи для 5 класса в стандартных ситуациях 

неофициального общения, с вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм 

речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического 

содержания речи для 5 класса (объѐм монологического высказывания — 5-6 фраз); излагать основное 

содержание прочитанного текста с вербальными и /или зрительными опорами (объѐм — 5-6 фраз); 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объѐм — до 6 фраз). 

Аудирование 

воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания 

текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение 

читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (объѐм текста/текстов для чтения — 180-200 слов); читать про себя 

несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию. 

Письменная речь 

писать короткие поздравления с праздниками; заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 

основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать 

электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах 

изучаемого языка (объѐм сообщения — до 60 слов). 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Фонетическая сторона речи 

различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 
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правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; выразительно 

читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объѐмом до 90 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 

читать новые слова согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация 

правильно писать изученные слова; использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки 

в конце предложения, запятую при перечислении; пунктуационно правильно оформлять электронное 

сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи 

распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 625 лексических единиц 

(включая 500 лексических единиц, освоенных в начальной школе), обслуживающих ситуации 

общения в рамках отобранного тематического содержания, с соблюдением существующей нормы 

лексической сочетаемости; распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные 

слова, образованные с использованием аффиксации: имена существительные с суффиксами -er, -ler, - 

in, -chen; имена прилагательные с суффиксами -ig, -lich; числительные образованные при помощи 

суффиксов -zehn, -zig, -te, -ste; имена существительные, образованные путѐм соединения основ 

существительных (das Klassenzimmer); распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

изученные синонимы и интернациональные слова. 

Грамматическая сторона речи 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений немецкого языка; 

различных коммуникативных типов предложений немецкого языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

— нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения (с простым и составным 

глагольным сказуемым, с составным именным сказуемым), в том числе с дополнениями в 

дательном и винительном падежах; 

— побудительные предложения (в том числе в отрицательной форме); 

 

— глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении в 

Futur I; 

— модальный глагол dürfen (в Präsens); 

 

— наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения, образованные 

по правилу и исключения; 

— указательное местоимение jener; 

 

— вопросительные местоимения (wer, was, wohin,  wo, warum); 

 

— количественные и порядковые числительные (до 100). 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную лексику, 

обозначающую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи; 
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правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и друзей) на немецком 

языке (в анкете, формуляре); 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страны/страну изучаемого языка. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную; 

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Владеть начальными умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках 

тематического содержания речи. 

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на немецком языке с 

применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

Использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме. 

Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их 

элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  

Изучение немецкого языка в 6 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (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 и 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 свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций 
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и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

физического воспитания, формирования культуры здоровьяи 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); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека. 

трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, города, 

края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 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, 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. 
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Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды, включают: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

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 неопределенности, открытость опыту и 

знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе 

способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое 

развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции 

в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие 

примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее — оперировать 

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, 

оценивать происходящие изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер; 

оценивать 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 программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) 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; 
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самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных критериев); 

2) 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 опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования 

(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях 

и контекстах; 

3) работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; выбирать, 

анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) 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 опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 
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самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета 

перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; делать выбор и 

брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; учитывать контекст и 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 
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ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; регулировать 

способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать свое право на ошибку и такое же 

право другого; принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и другим; осознавать 

невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы по иностранному 

(немецкому) языку для 6 класса с учѐтом уровня владения немецким языком, достигнутого в 2-5 

классах. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог- 

расспрос) в рамках отобранного тематического содержания речи в стандартных ситуациях 

неофициального общения, с вербальными и/или со зрительными опорами, с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического 

содержания речи (объѐм монологического высказывания — 7-8 фраз); 

излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опорами 

(объѐм — 7-8 фраз); 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объѐм — 7-8 фраз). 

Аудирование 

воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение 

читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (объѐм текста/текстов для чтения — 250-300 слов); читать про себя 

несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию. 

Письменная речь 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, 

соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объѐм сообщения — до 70 

слов); 

создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, ключевые слова, 

картинку (объѐм высказывания — до 70 слов). 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
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Фонетическая сторона речи 

различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объемом до 95 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонации; читать новые слова согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация 

правильно писать изученные слова; 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при 

перечислении; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи 

распознавать в звучащем и письменном тексте 800 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 750 лексических единиц 

(включая 650 лексических единиц, освоенных ранее), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации: имена существительные при помощи суффиксов -keit, -heit, -ung; имена 

прилагательные при помощи суффикса -isch; имена прилагательные и наречия при помощи 

отрицательного префикса un-; при помощи конверсии: имена существительные от глагола (das Lesen); 

при помощи словосложения: соединения глагола и существительного (der Schreibtisch); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы и 

интернациональные слова; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для 

обеспечения целостности высказывания. 

Грамматическая сторона речи 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений немецкого языка; 

различных коммуникативных типов предложений немецкого языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

— сложносочинѐнные предложения с союзом denn; 

 

— глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении в 

Präteritum; 

— глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками; 

 

— глаголы с возвратным местоимением sich; 

 

— глаголы sitzen — setzen, liegen — legen, stehen — stellen, hängen; 

 

— модальный глагол sollen (в Präsens); 

 

— склонение имѐн существительных в единственном и множественном числе в родительном 

падеже; 

— личные местоимения в винительном и дательном падежах; 

 

— вопросительное местоимение welch-; 

 

— числительные для обозначения дат и больших чисел (100-1000); 
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— предлоги, требующие дательного падежа при ответе на вопрос Wo? и винительного при 

ответе на вопрос Wohin? 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

знать/ понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную лексику, 

обозначающую реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Использовать при чтении и аудировании — языковую догадку, в том числе контекстуальную; 

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках тематического 

содержания речи, по частям речи, по словообразовательным элементам. 

Участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на немецком языке с 

применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

Использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме. 

Достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, с людьми другой культуры. 

Сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их 

элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

7 класс 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Обязанности по дому. 

Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досуг и увлечения/хобби современного 

подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. Посещение 

врача. 

Покупки: продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы, любимый предмет, правила поведения в школе. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным странам. 

Природа: дикие и домашние животные. Проблемы экологии. Климат, погода. 

Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города/села. Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, журналы, Интернет). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, 

население, официальные языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: учѐные, писатели, поэты, 

спортсмены. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести диалог этикетного 

характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий 
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различные виды диалогов: 

диалог этикетного характера — начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от 

предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию — обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться 

выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не 

соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос — сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

выражать своѐ отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую 

информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых слов, речевых 

ситуаций и/или иллюстраций, фотографий, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка. 

Объѐм диалога — до 6 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

- описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе характеристика 

(черты характера реального человека или литературного персонажа); 
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- повествование/сообщение; 

- изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/прослушанного текста; 

- краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, план, вопросы и/или 

иллюстрации, фотографии, таблицы. 

Объѐм монологического высказывания — 8-9 фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных 

аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания; с пониманием запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать 

незнакомые слова, не существенные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, предполагает умение выделять 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на 

слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минут. 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и 

стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания; с пониманием нужной/запрашиваемой информации, с полным пониманием содержания 

текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

тему/основную мысль, главные факты/события; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста; последовательность главных фактов/ событий; умение игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания; понимать 

интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение находить в 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание информации, 

представленной в тексте в эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: интервью; диалог (беседа); отрывок из художественного произведения, в том 

числе рассказа; отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение информационного 

характера; объявление; кулинарный рецепт; сообщение личного характера; стихотворение; 

несплошной текст (таблица, диаграмма). 

Объѐм текста/текстов для чтения — до 350 слов. 

Письменная речь 
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Развитие умений письменной речи: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; составление плана прочитанного текста; 

заполнение анкет и формуляров: сообщать о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, адрес, увлечения) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе, 

расспрашивать друга/подругу по переписке о его/еѐ увлечениях, выражать благодарность, извинения, 

просьбу; оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объѐм письма — до 90 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу. Объѐм 

письменного высказывания — до 90 слов. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующих понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера, отрывок 

из статьи научно-популярного характера. 

Объѐм текста для чтения вслух — до 100 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков 

в конце предложения; запятой при перечислении. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 

рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в немецком языке нормы 

лексической сочетаемости. 

Объѐм — 900 лексических единиц для продуктивного использования (включая 750 лексических 

единиц, изученных ранее) и 1000 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 900 

лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы 

словообразования: а) аффиксация: 

образование глаголов при помощи суффикса -ieren (interessieren); 

образование имен существительных при помощи суффиксов -schaft (die Freundschaft), -tion (die 

Organisation), префикса un- (das Unglück); 

б) конверсия: имѐн существительных от прилагательных (das Grün); 

в) словосложение: образование сложных существительных путѐм соединения прилагательного и 
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существительного (die Kleinstadt). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (zuerst, denn, zum Schluss usw.). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные (в утвердительной 

и отрицательной форме). 

Сложносочинѐнные предложения с наречием darum. 

Сложноподчинѐнные предложения: дополнительные (с союзом dass), причины (с союзом weil), 

условия (с союзом wenn). 

Предложения с глаголами, требующими употребления после них частицы zu и инфинитива. 

Предложения с неопределѐнно-личным местоимением man, в том числе с модальными глаголами 

(Man spricht Deutsch. Man darf hier Ball spielen.). 

Модальные глаголы в Präteritum. Oтрицания kein, nicht, doch. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел (до 1 000 000). 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в том 

числе «В городе», «Проведение досуга», «Во время путешествия»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической 

фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания (основные национальные 

праздники, традиции в питании и проведении досуга, система образования). 

Социокультурный портрет родной страны и страны/стран изучаемого языка: знакомство с 

традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери и 

т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучаемого языка (известными 

достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми); с доступными в языковом 

отношении образцами поэзии и прозы для подростков на немецком языке. 

Развитие умений: 

писать своѐ имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на немецком 

языке; 

правильно оформлять свой адрес на немецком языке (в анкете); 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран изучаемого 

языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании); наиболее 

известные достопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны/стран изучаемого языка 

(учѐных, писателях, поэтах, спортсменах). 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки; при 

непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью используемых 

собеседником жестов и мимики. 
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Переспрашивание, просьба повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование в качестве опоры при составлении собственных высказываний ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их 

элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

  

 

Изучение немецкого языка в 7 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (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 и 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 свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

эстетического воспитания: 
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восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций 
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и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

физического воспитания, формирования культуры здоровьяи 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); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека. 

трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, города, 

края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 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, 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. 
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Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды, включают: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

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 неопределенности, открытость опыту и 

знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе 

способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое 

развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции 

в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие 

примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее — оперировать 

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, 

оценивать происходящие изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер; 

оценивать 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 программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) 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 
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решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных 

критериев); 

2) 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 опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования 

(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях 

и контекстах; 

3) работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; выбирать, 

анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) 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 опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 
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аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета 

перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; делать выбор и 

брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; учитывать контекст и 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение 

к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) 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 
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способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать свое право на ошибку и такое же 

право другого; принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и другим; осознавать 

невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы по иностранному 

(немецкому) языку для 7 класса с учѐтом уровня владения немецким языком, достигнутого в 2-6 

классах. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог- 

расспрос; комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в рамках тематического 

содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или 

зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 

языка (до 6 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического 

содержания речи (объѐм монологического высказывания — 8-9 фраз); излагать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объѐм — 8-9 

фраз); кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объѐм — 8-9 фраз). 

Аудирование 

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для 

аудирования — до 1,5 минут). 

Смысловое чтение 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые 

слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/запрашиваемой 

информации, с полным пониманием информации, представленной в тексте в эксплицитной/явной 

форме (объѐм текста/текстов для чтения — до 350 слов); читать про себя несплошные тексты 

(таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию. 

Письменная речь 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, 

соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объѐм сообщения — до 90 

слов); создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, ключевые слова, 

таблицу (объѐм высказывания — до 90 слов). 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

Фонетическая сторона речи 

различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 
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правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

выразительно читать вслух небольшие аутентичные тексты объѐмом до 100 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 

читать новые слова согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация 

правильно писать изученные слова; 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при 

перечислении; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи 

распознавать в звучащем и письменном тексте 1000 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 900 лексических единиц 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 

существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации: глаголы при помощи суффикса -ieren; имена существительные при 

помощи суффиксов -schaft, -tion, префикса un-; при помощи конверсии: имена существительные от 

прилагательных (das Grün); при помощи словосложения: соединения прилагательного и 

существительного (die Kleinstadt); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Грамматическая сторона речи 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений немецкого языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

— сложносочинѐнные предложения с наречием darum; 

 

— сложноподчинѐнные предложения: дополнительные (с союзом dass), причины (с союзом 

weil), условия (с союзом wenn); 

— предложения с глаголами, требующими употребления после них частицы zu и инфинитива; 

 

— предложения с неопределѐнно-личным местоимением man, в том числе с модальными 

глаголами; 

— модальные глаголы в Präteritum; 

 

— отрицания kein, nicht, doch; 

 

— числительные для обозначения дат и больших чисел (до 1 000 000). 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, принятые в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и 
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страны/стран изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную; при 

непосредственном общении переспрашивать, просить повторить, уточняя значения незнакомых слов; 

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках тематического 

содержания речи, по частям речи, по словообразовательным элементам; 

участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на немецком языке с 

применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, с людьми другой культуры; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их 

элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

Изучение немецкого языка в 8 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (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 и природному 
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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 свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций 
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и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

физического воспитания, формирования культуры здоровьяи 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); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека. 

трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, города, 

края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 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, 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. 
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Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды, включают: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

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 неопределенности, открытость опыту и 

знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе 

способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое 

развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции 

в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие 

примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее — оперировать 

понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, 

оценивать происходящие изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер; 

оценивать 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 программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) 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; 
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самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных критериев); 

2) 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 опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования 

(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях 

и контекстах; 

3) работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; выбирать, 

анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) 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 опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 
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самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета перед 

группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; делать выбор и 

брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; учитывать контекст и 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение 

к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 
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ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; регулировать 

способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать свое право на ошибку и такое же 

право другого; принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и другим; осознавать 

невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы по иностранному 

(немецкому) языку для 8 класса с учѐтом уровня владения немецким языком, достигнутого в 2-7 

классах. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог- 

расспрос; комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в рамках тематического 

содержания речи для 8 класса в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и/или 

зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 

языка (до 7 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического 

содержания речи (объѐм монологического высказывания — до 9-10 фраз); выражать и кратко 

аргументировать своѐ мнение, излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с 

вербальными и/или зрительными опорами (объѐм — 9-10 фраз); излагать результаты  выполненной 

проектной работы (объѐм — 9-10 фраз). 

Аудирование 

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут). 

Смысловое чтение 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием содержания (объѐм 

текста/текстов для чтения — 350-500 слов); читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и 

понимать представленную в них информацию. 

Письменная речь 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, 

соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объѐм сообщения — до 110 

слов); создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, таблицу и/или 

прочитанный/прослушанный текст (объѐм высказывания — до 110 слов). 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
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Фонетическая сторона речи 

различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть правилами 

чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объѐмом до 110 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрирующей понимание текста; читать новые слова согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация 

правильно писать изученные слова; 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при 

перечислении; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи 

распознавать в звучащем и письменном тексте 1250 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1050 лексических единиц 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 

существующих норм лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации: имена существительные при помощи суффикса -ik; имена 

прилагательные при помощи суффикса -los; имена прилагательные путѐм соединения двух 

прилагательных (dunkelblau); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные слова, 

синонимы, антонимы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Грамматическая сторона речи 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений немецкого языка; 

различных коммуникативных типов предложений немецкого языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

— сложноподчинѐнные предложения времени с союзами wenn, als; 

 

— глаголы в видовременных формах страдательного залога (Präsens, Prästeritum); 

 

— наиболее распространѐнные глаголы с управлением и местоимѐнные наречия; 

 

— склонение прилагательных; 

 

— предлоги, используемые с дательным падежом; 

 

— предлоги, используемые с винительным падежом. 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально- 

культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка и освоив основные 

социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в 

рамках тематического содержания речи; 

кратко представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого языка (культурные 

явления и события; достопримечательности, выдающиеся люди); 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 

местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и т. д.). 
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КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

использовать при чтении и аудировании языковую, в том числе контекстуальную, догадку; при 

непосредственном общении переспрашивать, просить повторить, уточняя значения незнакомых слов; 

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках тематического 

содержания речи, по частям речи, по словообразовательным элементам; 

уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных 

видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на немецком языке с 

применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, людьми другой культуры; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их 

элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

 

 

 

 Изучение немецкого языка в 9 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (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; 
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ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций 
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и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

физического воспитания, формирования культуры здоровьяи 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); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека. 

трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, города, 

края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 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, 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 
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условиям социальной и природной среды, включают: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

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 неопределенности, открытость опыту и 

знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе 

способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое 

развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции 

в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие 

примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее — оперировать понятиями), 

а также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, 

оценивать происходящие изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер; 

оценивать 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 программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) 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); 
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2) 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 опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования 

(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, 

опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях 

и контекстах; 

3) работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; выбирать, 

анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) 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 опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 
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иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета 

перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; делать выбор и 

брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; учитывать контекст и 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) 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; 
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4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать свое право на ошибку и такое же 

право другого; принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и другим; осознавать 

невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы по иностранному 

(немецкому) языку для 9 класса с учѐтом уровня владения немецким языком, достигнутого в 2-8 

классах. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (диалог этикетного 

характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос); диалог-обмен мнениями в рамках 

тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными 

и/или зрительными опорами или без опор, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (до 6-8 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение, рассуждение) с вербальными и/или зрительными опорами или без опор в 

рамках тематического содержания речи (объѐм монологического высказывания — до 10-12 фраз); 

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста со зрительными и/или 

вербальными опорами (объѐм — 10-12 фраз); излагать результаты выполненной проектной работы; 

(объѐм — 10-12 фраз). 

Аудирование 

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут). 

Смысловое чтение 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием содержания (объѐм 

текста/текстов для чтения — 500-600 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы, 

диаграммы) и понимать представленную в них информацию. 

Письменная речь 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, 

соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка (объѐм сообщения — до 120 

слов); создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, таблицу, 

прочитанный/прослушанный текст (объѐм высказывания — до 120 слов); заполнять таблицу, кратко 

фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста; письменно представлять результаты 

выполненной проектной работы (объѐм 100-120 слов). 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
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Фонетическая сторона речи 

различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть правилами 

чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объѐмом до 120 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 

читать новые слова согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация 

правильно писать изученные слова; 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при 

перечислении; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи 

распознавать в звучащем и письменном тексте 1350 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 1200 лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением 

существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с 

использованием аффиксации: имена существительные при помощи суффиксов -ie, -um; имена 

прилагательные при помощи суффиксов -sam, -bar; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы, 

сокращения и аббревиатуры; распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи в тексте для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Грамматическая сторона речи 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений немецкого языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

— сложносочинѐнные предложения с наречием deshalb; 

 

— сложноподчинѐнные предложения: времени с союзом nachdem, цели с союзом damit; 

 

— формы сослагательного наклонения от глаголов haben, sein, werden, können, mögen, сочетание 

würde + Infinitiv. 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи (основные национальные праздники, обычаи, традиции); 

иметь элементарные представления о различных вариантах немецкого языка; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; уметь представлять Россию и страну/страны изучаемого 

языка; оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

использовать при говорении переспрос; использовать при говорении и письме 

перифраз/толкование, синонимические средства, описание предмета вместо его названия; при чтении 

и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не 

являющуюся необходимой для понимания основного содержания прочитанного/прослушанного 

текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 
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владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках тематического 

содержания речи, по частям речи, по словообразовательным элементам; 

уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных 

видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на иностранном языке с 

применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, людьми другой культуры; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их 

элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 
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 Тематическое планирование 5 класс 

 Наименование разделов и тем программы К

ол

иче

ств

о 

час

ов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники 

(день рождения, Новый год) 

1

0 

http://www.goethe.d

e/ 

http://deutsch-

uni.com.ru/ 

http://www.de-

online.ru/ 

http://www.blinde-

kuh.de/ 

http://www.deutschl

and- 

panorama.de/staedte/

index.p 

hp http://www.de- 

portal.com/ 

http://festival.1septe

mber.ru/ 

http://pedsovet.su/ 

http://www.zavuch.i

nfo/ 

2 Внешность и характер человека/литературного 

персонажа 

7 

3 Досуг и увлечения/хобби современного 

подростка (чтение, кино, спорт) 

1

0 

4 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха. 

Здоровое питание 

1

0 

5

. 

Покупки: продукты питания 7 

6

. 

Школа, школьная жизнь, учебные предметы, 

школьная форма. 

Переписка с зарубежными сверстниками 

1

5 

7

. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха 7 

8

. 

Природа: дикие и домашние животные. Погода 1

0 

9

. 

Родной город/село. Транспорт 1

0 

1

0. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. 

Их географическое положение, столицы. 

Культурные особенности (национальные 

праздники, традиции) 

1

0 

1

1. 

Выдающиеся люди родной страны и 

страны/стран изучаемого языка: писатели, поэты 

6 

 ОБЩЕЕ  КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

1

02 

 

 

 

  

 Тематическое планирование 6 класс 

 Наименование разделов и тем программы К

ол

иче

ств

о 

час

ов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Взаимоотношения в семье и с друзьями. 

Семейные  праздники 

1

0 

http://www.goethe.d

e/ 

http://deutsch-

uni.com.ru/ 

http://www.de-

online.ru/ 

http://www.blinde-

2 Внешность и характер человека/литературного 

персонажа 

7 

3 Досуг и увлечения/хобби современного  

подростка (чтение, кино, театр, спорт) 

1

0 

http://www.goethe.de/
http://www.goethe.de/
http://deutsch-uni.com.ru/
http://deutsch-uni.com.ru/
http://www.de-online.ru/
http://www.de-online.ru/
http://www.blinde-kuh.de/
http://www.blinde-kuh.de/
http://www.deutschland-/
http://www.deutschland-/
http://www.de-/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.zavuch.info/
http://www.zavuch.info/
http://www.goethe.de/
http://www.goethe.de/
http://deutsch-uni.com.ru/
http://deutsch-uni.com.ru/
http://www.de-online.ru/
http://www.de-online.ru/
http://www.blinde-kuh.de/
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4 Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, 

фитнес,  сбалансированное питание 

1

0 

kuh.de/ 

http://www.deutschl

and- 

panorama.de/staedte/

index.p 

hp http://www.de- 

portal.com/ 

http://festival.1septe

mber.ru/ 

http://pedsovet.su/ 

http://www.zavuch.i

nfo/ 

5

. 
Покупки: продукты питания 8 

6

. 
Взаимоотношения в семье и с друзьями. 

Семейные  праздники 

1

0 

7

. 
Внешность и характер человека/литературного 

персонажа 

7 

8

. 
Досуг и увлечения/хобби современного  

подростка (чтение, кино, театр, спорт) 

1

0 

9

. 
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, 

фитнес,  сбалансированное питание 

1

0 

1

0. 
Покупки: продукты питания 8 

1

1. 
Выдающиеся люди родной страны и 

страны/стран  изучаемого языка. Ученые, писатели, 

поэты 

1

0 

 ОБЩЕЕ  КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

1

02 

 

 

 

  

 Тематическое планирование 7 класс 

 Наименование разделов и тем программы К

ол

иче

ств

о 

час

ов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Взаимоотношения в семье и с друзьями. 

Семейные  праздники. Обязанности по дому 

1

0 

http://www.goethe.d

e/ 

http://deutsch-

uni.com.ru/ 

http://www.de-

online.ru/ 

http://www.blinde-

kuh.de/ 

http://www.deutschl

and- 

panorama.de/staedte/

index.p 

hp http://www.de- 

portal.com/ 

http://festival.1septe

mber.ru/ 

http://pedsovet.su/ 

http://www.zavuch.i

nfo/ 

2 Внешность и характер человека/литературного 

персонажа 

7 

3 Свободное время современного подростка. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, 

спорт, музыка) 

1

0 

4 Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. 

Фитнес. 

Сбалансированное питание. Посещение врача 

1

0 

5

. 
Покупки: продукты питания 7 

6

. 
Школа. Школьная жизнь, изучаемые 

предметы, любимый предмет, правила поведения 

в 

школе. Переписка с зарубежными 

сверстниками 

1

0 

7

. 
Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

Путешествия по России и зарубежным странам 

1

0 

8

. 
Природа: дикие и домашние животные. 7 

http://www.blinde-kuh.de/
http://www.deutschland-/
http://www.deutschland-/
http://www.de-/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.zavuch.info/
http://www.zavuch.info/
http://www.goethe.de/
http://www.goethe.de/
http://deutsch-uni.com.ru/
http://deutsch-uni.com.ru/
http://www.de-online.ru/
http://www.de-online.ru/
http://www.blinde-kuh.de/
http://www.blinde-kuh.de/
http://www.deutschland-/
http://www.deutschland-/
http://www.de-/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.zavuch.info/
http://www.zavuch.info/
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Климат, погода 

9

. 
Жизнь в городе/ в сельской местности. 

Описание родного города/села.  Транспорт 

6 

1

0. 
Средства массовой информации (телевидение, 

журналы, Интернет) 

5 

1

1. 
Родная страна и страна/страны изучаемого 

языка. Их географическое положение,  столицы; 

население; официальные языки; 

достопримечательности; культурные 

особенности (национальные праздники,  

традиции, обычаи) 

1

0 

1

2 
Выдающиеся люди родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. Учѐные, 

писатели, поэты, спортсмены 

1

0 

 

 ОБЩЕЕ  КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

1

02 

 

 

 

 Тематическое планирование 8 класс 

 Наименование разделов и тем программы К

ол

иче

ств

о 

час

ов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Взаимоотношения в семье и с друзьями 1

0 

http://www.goethe.d

e/ 

http://deutsch-

uni.com.ru/ 

http://www.de-

online.ru/ 

http://www.blinde-

kuh.de/ 

http://www.deutschl

and- 

panorama.de/staedte/

index.p 

hp http://www.de- 

portal.com/ 

http://festival.1septe

mber.ru/ 

http://pedsovet.su/ 

http://www.zavuch.i

nfo/ 

2 Внешность и характер человека/литературного 

персонажа 

1

0 

3 Свободное время современного подростка. 

Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, 

спорт, музыка) 

1

0 

4 Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. 

Фитнес. 

Сбалансированное питатие. Посещение врача 

1

0 

5

. 
Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Карманные деньги 

6 

6

. 
Школа. Школьная жизнь, школьная форма, 

изучаемые предметы и отношение к ним. 

Посещение  школьной библиотеки/ресурсного 

центра. Переписка с зарубежными сверстниками 

1

0 

7

. 
Виды отдыха в различное время 

года. Путешествия по России и зарубежным 

странам 

7 

8

. 
Природа: флора и фауна. Климат, погода 1

0 

9

. 
Условия проживания в городской/сельской 

местности.  Транспорт 

7 

1 Средства массовой информации (телевидение,  7 

http://www.goethe.de/
http://www.goethe.de/
http://deutsch-uni.com.ru/
http://deutsch-uni.com.ru/
http://www.de-online.ru/
http://www.de-online.ru/
http://www.blinde-kuh.de/
http://www.blinde-kuh.de/
http://www.deutschland-/
http://www.deutschland-/
http://www.de-/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.zavuch.info/
http://www.zavuch.info/
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0. радио, пресса, Интернет) 

1

1. 
Родная страна и страна/страны изучаемого 

языка. Их географическое положение,  столицы; 

население; официальные языки; 

достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники,  

традиции, обычаи) 

1

0 

 Выдающиеся люди родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. Писатели,  

художники, музыканты 

5  

 ОБЩЕЕ  КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

1

02 

 

 

Тематическое планирование 9 класс 

 Наименование разделов и тем программы К

ол

иче

ств

о 

час

ов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Взаимоотношения в семье и с друзьями. 

Конфликты и их решения 

1

0 

http://www.goethe.d

e/ 

http://deutsch-

uni.com.ru/ 

http://www.de-

online.ru/ 

http://www.blinde-

kuh.de/ 

http://www.deutschl

and- 

panorama.de/staedte/

index.p 

hp http://www.de- 

portal.com/ 

http://festival.1septe

mber.ru/ 

http://pedsovet.su/ 

http://www.zavuch.i

nfo/ 

2 Внешность и характер человека/литературного 

персонажа 

7 

3 Досуг и увлечения/хобби современного  

подростка (чтение, кино, театр, музыка, музей, 

спорт, живопись, 

компьютерные игры). Роль книги в жизни 

подростка 

1

0 

4 Здоровый образ жизни. Режим труда и 

отдыха. Фитнес. 

Сбалансированное питание. Посещение врача 

1

0 

5

. 
Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Карманные деньги. Молодѐжная мода 

7 

6

. 
Школа. Школьное образование,  школьная 

жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Взаимоотношения в школе, проблемы и их 

решение. Переписка с зарубежными сверстниками 

8 

7

. 
Виды отдыха в различное время года. 

Путешествия по России и зарубежным странам. 

Транспорт 

1

0 

8

. 
Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Стихийные бедствия 

1

0 

9

. 
Средства массовой информации  (телевидение, 

радио, пресса, Интернет) 

1

0 

1

0. 
Родная страна и страна/страны  изучаемого 

языка. Их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы; население;  официальные 

1

0 

http://www.goethe.de/
http://www.goethe.de/
http://deutsch-uni.com.ru/
http://deutsch-uni.com.ru/
http://www.de-online.ru/
http://www.de-online.ru/
http://www.blinde-kuh.de/
http://www.blinde-kuh.de/
http://www.deutschland-/
http://www.deutschland-/
http://www.de-/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.zavuch.info/
http://www.zavuch.info/
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языки; достопримечательности, культурные  

особенности (национальные  праздники, 

знаменательные  даты, традиции, обычаи); 

страницы истории 

1

1. 
Выдающиеся люди родной страны и 

страны/стран изучаемого языка, их 

вклад в науку и мировую культуру: 

государственные  деятели, учѐные, писатели, поэты, 

художники,  музыканты, спортсмены 

1

0 

 ОБЩЕЕ  КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

1

02 

 

 

 

 

2.2.4. Рабочаяпрограммаучебногопредмета«История» 

5-9 класс 

(Примернаярабочаяпрограммаосновногообщегообразования.История. 

Базовыйуровень(для5-9классовобразовательныхорганизаций).–Москва,2021.) Планируемые 

результаты освоения учебного предмета классы 

Личностныерезультаты: 

 осознаниесвоейидентичностикакгражданинастраны,членасемьи 

 освоениегуманистическихтрадицийиценностейсовременногообщества, 

 осмыслениесоциально-нравственногоопытапредшествующихпоколений, 

 пониманиекультурногомногообразиямира,уважениеккультуресвоегои других народов, 

толерантность. 

Метапредметныерезультаты: 

 способность сознательно организовывать свою деятельность — учебную, 
общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, 
тезисы,конспект,формулироватьиобосновыватьвыводыит.д.),использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

 активное применение знаний и приобретенных умений, освоенных в школе и в 

повседневной жизни, продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере и 

социуме. 

Предметныерезультаты: 

Во ФГОС ООО 2021 г. установлено, что предметные результаты по учебному предмету «История» 

должны обеспечивать: 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить 

события истории разных стран и народов с историческими периодами, событиями региональной и 

мировой истории, события истории родного края и истории России; определять современников 

исторических событий, явлений, процессов; 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные 

исторические эпохи; 

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и 

практических задач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об исторических 
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событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой истории и их 

участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых 

фактов, дат, исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических 

событий, явлений, процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов изучаемогопериода, их взаимосвязь(при наличии) с 

важнейшими событиями ХХ — начала XXI в. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г., 

Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны с 2000-х гг., 

воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.); характеризовать итоги и историческое значение событий; 

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные 

исторические эпохи; 

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зренияс 

опорой нафактический материал, втом числеиспользуяисточникиразныхтипов; 

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, 

вещественные, аудиовизуальные; 

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи 

исторические источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать их полноту 

и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить извлеченную информацию с 

информацией из других источников при изучении исторических событий, явлений, процессов; 

привлекать контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту/схему; характеризовать на 

основе исторической карты/схемы исторические события, явления, процессы;сопоставлять 

информацию, представленную на исторической карте/схеме, с информацией из других источников; 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации; представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации в справочной литературе, Интернете для решения познавательных задач, 

оценивать полноту и достоверность информации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальнойи 

религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идеи мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур, уважения к историческому наследию народов России 

(Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

Утвержден Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287. С. 

87—88). 

Указанные положения ФГОС ООО развернуты и структурированы в программе в виде 

планируемых результатов, относящихся к ключевым компонентам познавательной деятельности 

школьников при изучении истории, от работы с хронологией и историческими фактами до 

применения знаний в общении, социальной практике. 

Предметныерезультатыизученияисторииучащимися5—9классоввключают: 

—целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств; о 

преемственности исторических эпох; о месте и роли России в мировой истории; 

—базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и всемирной истории; 

—способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого,и современности; 

—умение работать: а) с основными видами современных источников исторической информации 

(учебник, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и др.), оценивая их информационные 

особенности и достоверность с применением метапредметного подхода; б) с историческими 

(аутентичными) письменными, изобразительными и вещественными источниками — извлекать, 

анализировать, систематизировать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

определять информационную ценность и значимость источника; 

—способность представлять описание (устное или письменное) событий, явлений, процессов 

истории родного края, истории России и мировой истории и их участников, основанное на знании 

исторических фактов, дат, понятий; 

—владение приемами оценки значения исторических событий и деятельности исторических 

личностей в отечественной и всемирной истории; 
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—способность применять исторические знания в школьном и внешкольномобщении как основу 

диалога в поликультурной среде, взаимодействовать с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества; 

—осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников своей страны и 

мира; 

—умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого с важнейшими 

событиями ХХ — начала XXI в. 

Достижение последнего из указанных предметных результатов может быть обеспечено введением 

отдельного учебного модуля «Введение в Новейшую историю 

России»,предваряющегосистематическоеизучениеотечественнойистории XX—XXIвв.в 10—

11классах.Изучениеданногомодуляпризваносформироватьбазудляовладения 

об основных этапах и ключевых событиях истории России Новейшего времени (Российская 

революция 1917—1922 гг., Великая Отечественная война 1941—1945 гг., распад СССР, сложные 

1990-е гг., возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение КрымасРоссией в 2014 г.). 

Названные результаты носят комплексный характер, в них органично сочетаются познавательно-

исторические, мировоззренческие и метапредметные компоненты. 

Предметные результаты проявляются в освоенных учащимися знаниях и видах деятельности. Они 

представлены в следующих основных группах: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и 

периоды ключевых процессов, даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших исторических событий; группировать (классифицировать) факты 

по различным признакам. 

3. Работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, на 

электронных носителях и т. д.): читать историческую карту с опорой на легенду; находить и 

показывать на исторической карте территории государств, маршруты передвижений значительных 

групп людей, места значительных событий и др. 

4. Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников): 

проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, 

письменных, визуальных и др.); сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и 

различия; высказывать суждение об информационной (художественной) ценности источника. 

5. Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об исторических 

событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные 

исторические эпохи; составлять описание исторических объектов, памятников на основе текста и 

иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

6. Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт 

историка); соотносить единичные исторические факты и общие явления; называть характерные, 

существенные признаки исторических событий и явлений; раскрыватьсмысл, значение важнейших 

исторических понятий; сравнивать исторические события, явления, определять в них общее и 

различия; излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

7. Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей, 

изложенные в учебной литературе; объяснять, какие факты, аргументы лежат в основе отдельных 

точек зрения; определять и объяснять (аргументировать) своеотношение и оценку наиболее 

значительных событий и личностей в истории; составлять характеристику исторической личности (по 

предложенному или самостоятельно составленному плану). 

8. Применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания при 

выяснении причин и сущности, а также оценке современных событий; использовать знания об 

истории и культуре своего и других народов в общении в школе и внешкольной жизни, как основу 

диалога в поликультурной среде; способствовать сохранению памятников истории и культуры. 

Приведенный перечень служит ориентиром: а) для планирования и организации познавательной 

деятельности школьников при изучении истории (в том числе — разработки системы познавательных 

задач); б) при измерении и оценке достигнутых учащимися результатов. 

5 класс. 

1. Знаниехронологии,работасхронологией: 

– объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашей эры, 

наша эра); 
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– называтьдаты важнейшихсобытий истории Древнего мира; по дате устанавливать 

принадлежность события к веку, тысячелетию; 

– определятьдлительностьипоследовательностьсобытий,периодовисторииДревнего 

мира, вести счет лет до нашей эры и нашей эры. 

2. Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

– указывать(называть)место,обстоятельства,участников,результатыважнейших событий 

истории Древнего мира; 

– группировать,систематизироватьфактыпозаданномупризнаку. 

3. Работасисторическойкартой: 

– находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты 

(расселение человеческих общностей в эпохупервобытности и Древнего мира, территории 

древнейших цивилизаций и государств, места важнейших исторических событий), используя легенду 

карты; 

– устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями среды 

обитания людей и их занятиями. 

4. Работасисторическимиисточниками: 

– называть и различать основные типы исторических источников (письменные, 

визуальные, вещественные), приводить примеры источников разных типов; 

– различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в 

последующие эпохи, приводить примеры; 

– извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия событий, 

даты и др.); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевыезнаки, символы; 

раскрывать смысл (главную идею) высказывания, изображения. 

5. Историческоеописание(реконструкция): 

– характеризоватьусловияжизнилюдейвдревности; 

– рассказыватьозначительныхсобытияхдревнейистории,ихучастниках; 

– рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах их 

биографии, роли в исторических событиях); 

– давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и древнейших 

цивилизаций. 

6. Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

– раскрывать существенные черты: а) государственного устройства древних обществ; б) 

положения основных групп населения; в) религиозных верований людей в древности; 

– сравниватьисторическиеявления,определятьихобщиечерты; 

– иллюстрироватьобщиеявления,чертыконкретнымипримерами; 

– объяснятьпричиныиследствияважнейшихсобытийдревнейистории. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношенияк 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

– излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней истории, 

приводимые в учебной литературе; 

– высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей 

прошлого, к памятникам культуры. 

8. Применениеисторическихзнаний: 

– раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость 

сохранения их в современном мире; 

– выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том числе 

с привлечением регионального материала), оформлять полученные результаты в форме сообщения, 

альбома, презентации. 

 

6 класс. 

1. Знаниехронологии,работасхронологией: 

——называть даты важнейших событий Средневековья, определять их принадлежность к веку, 

историческому периоду; 

——называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их хронологические рамки 
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(периоды Средневековья, этапы становления и развития Русского государства); 

——устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщей истории. 

2. Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

——указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результатыважнейших событий 

отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья; 

——группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление 

систематических таблиц). 

3. Работасисторическойкартой: 

——находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду карты; давать 

словесное описание их местоположения; 

——извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурных центрах Руси и 

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

завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях средневековой истории. 

4. Работасисторическимиисточниками: 

——различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, хроники, 

законодательные акты, духовная литература, источники личногопроисхождения); 

——характеризоватьавторство,время,местосозданияисточника; 

——выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода событий, действий 

людей) и объяснения (причин, сущности, последствий исторических событий); 

——находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые символы, образы; 

——характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического источника. 

5. Историческоеописание(реконструкция): 

——рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в эпоху 

Средневековья, их участниках; 

——составлять краткую характеристику (исторический портрет) известныхдеятелей 

отечественной и всеобщей истории средневековой эпохи (известные биографические сведения, 

личные качества, основные деяния); 

——рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых обществах на 

Руси и в других странах; 

——представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 

эпохи. 

Анализ,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

——раскрывать существенные черты: а) экономических и социальных отношений и 

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

средневековых обществах, представлений средневекового человека о мире; 

——объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей 

истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

——объяснятьпричины иследствия важнейшихсобытийотечественной ивсеобщей истории эпохи 

Средневековья: а) находить в учебнике и излагать суждения о причинах и 

следствияхисторическихсобытий;б)соотноситьобъяснение причиниследствийсобытий, 

представленное в нескольких текстах; 

——проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессов отечественной 

и всеобщей истории (по предложенному плану), выделять черты сходства и различия. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

——излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в учебной и научно-

популярной литературе, объяснять, на каких фактах они основаны; 

——высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи с учетом 

исторического контекста и восприятия современного человека. 

8. Применениеисторическихзнаний: 

——объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран эпохи 

Средневековья, необходимость сохранения их в современном мире; 

——выполнятьучебныепроектыпоисторииСреднихвеков(втомчислена региональном материале).  

7 класс. 

1. Знаниехронологии,работасхронологией: 

——называтьэтапыотечественнойивсеобщейисторииНовоговремени,их хронологические рамки; 

——локализоватьво времени ключевыесобытияотечественной ивсеобщейистории XVI—XVII вв.; 
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определять их принадлежность к части века (половина, треть, четверть); 

——устанавливатьсинхронностьсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVI—XVII вв. 

2. Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

——указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результатыважнейших 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. Работасисторическойкартой: 

——использовать историческую картукак 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. Работасисторическимиисточниками: 

——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. Историческоеописание(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,объяснениеисторическихсобытий,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. Применениеисторическихзнаний: 

——раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу Нового времени, как 

меняются со сменой исторических эпох представления людей о мире, системы общественных 

ценностей; 

——объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран XVI—XVII вв. 

для времени, когда они появились, и для современного общества; 

——выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI—XVII вв. (в том 
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числе на региональном материале). 

 

8 класс. 

1. Знаниехронологии,работасхронологией: 

——называтьдатыважнейшихсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVIII в.; определять их 

принадлежность к историческому периоду, этапу; 
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——устанавливатьсинхронностьсобытий отечественнойивсеобщейистории XVIII 

в. 

2. Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

——указывать (называть) место, обстоятельства, участников,  

результаты 

важнейшихсобытийотечественнойивсеобщейисторииXVIIIв.; 

——группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по принадлежности к 

историческим процессам и др.); 

составлятьсистематическиетаблицы,схемы. 

3. Работасисторическойкартой: 

——выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных 

социально-экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

XVIII в. 

4. Работасисторическимиисточниками: 

——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. Историческоеописание(реконструкция): 

——рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIIIв., 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,объяснениеисторическихсобытий,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 

всеобщейисторииXVIIIв.(выявлять обсуждаемуюпроблему, мнениеавтора,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. Применениеисторическихзнаний: 

——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 
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региональном материале). 

 

9 класс. 

1. Знаниехронологии,работасхронологией: 

– 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.; 

– определятьпоследовательностьсобытийотечественнойивсеобщейисторииXIX 

— началаXXв.наосновеанализапричинно-следственныхсвязей. 

2. Знаниеисторическихфактов,работасфактами: 

– 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.); 

– составлятьсистематическиетаблицы. 

3. Работасисторическойкартой: 

– 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. Работасисторическимиисточниками: 

– 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. Историческоеописание(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,объяснениеисторическихсобытий,явлений: 

– раскрыватьсущественныечерты:а)экономического,социальногоиполитического 

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; 

– объяснятьсмысл ключевыхпонятий,относящихсякданной эпохеотечественнойи 

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 
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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. 

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. Применениеисторическихзнаний: 

– 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. 

Содержаниеучебногопредмета.5класс. 

ИсторияДревнегомира. 

Введение(2ч).Чтоизучаетистория.Источникиисторическихзнаний.Специальные 

(вспомогательные) исторические дисциплины. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. 

э.»). Историческая карта. 

ПЕРВОБЫТНОСТЬ(4ч) 

Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия жизни и занятия 

первобытных людей. Овладение огнем. Появление человека разумного. Охота и собирательство. 

Присваивающее хозяйство. Род и родовые отношения. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. Появление ремесел. 

Производящее хозяйство. Развитие обмена и торговли. Переход от родовой к соседской общине. 

Появление знати. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. Искусство 

первобытных людей. Разложение первобытнообщинных отношений. На пороге цивилизации. 

ДРЕВНИЙМИР(62ч) 

ПонятиеихронологическиерамкиисторииДревнегомира.КартаДревнегомира. 

ДревнийВосток(20ч) 

Понятие«ДревнийВосток».КартаДревневосточногомира. 

ДревнийЕгипет(7ч) 

Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. Возникновение государственной 

власти. Объединение Египта. Управление государством (фараон, вельможи, чиновники). Положение 

и повинности населения. Развитие земледелия, скотоводства, ремесел. Рабы. 

Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско. Завоевательные походы фараонов; 

Тутмос III. Могущество Египта при Рамсесе II. 

Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. Пирамиды и гробницы. 

Фараон-реформатор Эхнатон. Познания древних египтян (астрономия, математика, медицина). 

Письменность (иероглифы, папирус). Открытие Ж. Ф. Шампольона. Искусство Древнего Египта 

(архитектура, рельефы, фрески). 

ДревниецивилизацииМесопотамии(4ч) 

Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. Древнейшие города-

государства. Создание единого государства. Письменность. Мифы и сказания. 

ДревнийВавилон.ЦарьХаммурапииегозаконы. 
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Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы. Культурные сокровища Ниневии. 

Гибель империи. 

УсилениеНововавилонскогоцарства.ЛегендарныепамятникигородаВавилона. 

ВосточноеСредиземноморьевдревности(2ч) 

Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитие ремесел, караванной и 

морской торговли. Города-государства. Финикийская колонизация. Финикийский алфавит. Палестина 

и ее население. Возникновение Израильского государства. Царь Соломон. Религиозные верования. 

Ветхозаветные предания. 

Персидскаядержава(2ч) 

Завоеванияперсов.ГосударствоАхеменидов.Великиецари:КирIIВеликий,Дарий 

I. Расширение территории державы. Государственное устройство. Центр и сатрапии, управление 

империей. Религия персов. 

ДревняяИндия(2ч) 

Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города- государства. Приход 

ариев в Северную Индию. Держава Маурьев. Государство Гуптов. 

Общественноеустройство,варны.Религиозныеверованиядревнихиндийцев.Легендыи 

сказания. Возникновение и распространение буддизма. Культурное наследие Древней Индии (эпос 

и литература, художественная культура, научное познание). 

ДревнийКитай(3ч) 

Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия жизни населения. 

Древнейшие царства. Создание объединенной империи. Цинь Шихуанди. Возведение Великой 

Китайской стены. Правление династии Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положение 

различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-

философские учения. Конфуций. Научные знания и изобретения древних китайцев. Храмы. 

ДревняяГреция.Эллинизм(20ч) Древнейшая Греция (4 ч) 

Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие государства на Крите. 

Расцвет и гибель Минойской цивилизации. Государства Ахейской Греции 

(Микены,Тиринф).Троянскаявойна.Вторжениедорийскихплемен.ПоэмыГомера 

«Илиада»,«Одиссея». 

Греческиеполисы(10ч) 

Подъем хозяйственной жизни после «темных веков». Развитие земледелия и ремесла. Становление 

полисов, их политическое устройство. Аристократия и демос. Великая греческая колонизация. 

Метрополии и колонии. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, их значение. Спарта: 

основные группы населения, политическое устройство. Организация военного дела. Спартанское 

воспитание. 

Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва при Марафоне, ее 

значение. Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва при Фермопилах. Захват персами 

Аттики. Победы греков в Саламинском сражении, при Платеях и Микале. Итоги греко-персидских 

войн. 

Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. Хозяйственная жизнь. Развитие 

рабовладения. Пелопоннесская война: причины, участники, итоги. Упадок Эллады. 

КультураДревнейГреции(3ч) 

Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие наук. Греческая философия. 

Школа и образование. Литература. Греческое искусство: архитектура, скульптура. Повседневная 

жизнь и быт древних греков. Досуг (театр, спортивные состязания). Общегреческие игры в Олимпии.  

Македонскиезавоевания.Эллинизм(3ч) 

Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии над греческими полисами. 

Коринфский союз. Александр Македонский и его завоевания на Востоке. Распад державы Александра 

Македонского. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Александрия Египетская. 

ДревнийРим(20ч) 

ВозникновениеРимскогогосударства(3ч) 

Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские города- государства. 

Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей.Республика римских граждан. 

Патриции и плебеи. Управление и законы. Римское войско. Верования древних римлян. Боги. Жрецы. 

Завоевание Римом Италии. 
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РимскиезавоеваниявСредиземноморье(3ч) 

ВойныРимасКарфагеном.Ганнибал;битваприКаннах.ПоражениеКарфагена. 

УстановлениегосподстваРимавСредиземноморье.Римскиепровинции. 

ПоздняяРимскаяреспублика.Гражданскиевойны(5ч) 

Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную реформу. 

Деятельностьбратьев Гракхов:проекты реформ,мероприятия, итоги.Гражданская войнаи 

установление диктатуры Суллы. Восстание Спартака. Участие армии в гражданских войнах. Первый 

триумвират. Гай Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура. Борьба между наследниками Цезаря. Победа 

Октавиана. 

РасцветипадениеРимскойимперии(6ч) 

Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры Рима: 

завоевателииправители.Римскаяимперия:территория,управление.Римскоегражданство. Повседневная 

жизнь в столице и провинциях. Возникновение и распространение христианства. Император 

Константин I, перенос столицы в Константинополь. Разделение Римской империи на Западную и 

Восточную части. 

Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

КультураДревнегоРима(3ч) 

Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Римские 

историки. Искусство Древнего Рима: архитектура, скульптура. Пантеон. 

Обобщение(2ч).ИсторическоеикультурноенаследиецивилизацийДревнегомира. 

Содержаниеучебногопредмета.6класс.  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

Введение. Средние века: понятие, хронологические рамки и периодизация Средневековья. 

НародыЕвропывраннееСредневековье 

Падение Западной Римской империи и образование варварских королевств. Завоевание франками 

Галлии. Хлодвиг. Усиление королевской власти. Салическая правда. Принятие франками 

христианства. 

Франкское государство в VIII—IX вв. Усиление власти майордомов. Карл Мартеллиеговоенная 

реформа.Завоевания Карла Великого. Управлениеимперией. «Каролингское возрождение». 

Верденский раздел, его причины и значение. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и 

Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские 

государства. Возникновение Венгерского королевства. Христианизация Европы. Светские правители 

и папы. 

ВизантийскаяимпериявVI—ХIвв. 

Территория, население империи ромеев. Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация 

законов. Внешняя политика Византии. Византия и славяне. Власть императора и церковь. Церковные 

соборы. Культура Византии. Образование и книжное дело. Художественная культура (архитектура, 

мозаика, фреска, иконопись). 

АрабывVI—ХIвв. 

Природные условия Аравийского полуострова. Основные занятия арабов. Традиционные 

верования. Пророк Мухаммад и возникновение ислама. Хиджра. Победа новой веры. Коран. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Культура исламского мира. Образование 

и наука. Роль арабского языка. Расцвет литературы и искусства. Архитектура. 

Средневековоеевропейскоеобщество 

Аграрноепроизводство.Натуральноехозяйство.Феодальноеземлевладение. Знать и рыцарство: 

социальный статус, образ жизни. Замок сеньора. Куртуазная культура. Крестьянство: зависимость от 

сеньора, повинности, условия жизни. Крестьянская община.Города — центры ремесла, торговли, 

культуры. Население городов. Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба городов за 

самоуправление. Средневековые города- республики. Развитие торговли. Ярмарки. 

ТорговыепутивСредиземноморьеи наБалтике. Ганза. Облик средневековых городов. Образ жизни и 

быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Борьба пап за 

независимость церкви от светской власти. Крестовые походы: цели, участники, итоги. Духовно-

рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 
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ГосударстваЕвропывХII—ХVвв. 

Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно- представительная монархия. 

Образование централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж.Д’Арк. 

Священная Римская империя в ХII—ХV вв. Польско-литовское государство в XIV—XV вв. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские 

государства в XII—XV вв. Развитие экономики в европейских странах в период зрелого 

Средневековья. Обострение социальных противоречий в ХIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). 

Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в ХII—ХV вв. Экспансия турок- османов. 

Османские завоевания на Балканах. Падение Константинополя. 

КультурасредневековойЕвропы 

Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни человека и общества. 

Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. 

Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в 

художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: 

художники и их творения. Изобретение европейского книгопечатания; И. Гутенберг. 

СтраныВостокавСредниевека 

Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, падение Византии), управление 

империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй 

монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными 

территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в 

Средние века: образование государства, власть императоров и управление сегунов. Индия: 

раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. 

Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

ГосударствадоколумбовойАмерикивСредниевека 

Цивилизации майя, ацтеков и инков: общественный строй, религиозные верования, культура. 

Появление европейских завоевателей. 

Обобщение.ИсторическоеикультурноенаследиеСреднихвеков. 

ИСТОРИЯРОССИИ.ОТРУСИКРОССИЙСКОМУГОСУДАРСТВУ 

Введение. Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. 

Источники по истории России. 

Народы и государства на территории нашей страны 

вдревности.ВосточнаяЕвропавсерединеIтыс.н.э. 

Заселение территории нашей страны человеком. Палеолитическое искусство. Петроглифы 

Беломорья и Онежского озера. Особенности перехода от присваивающего хозяйства к 

производящему. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление 

металлическихорудийиихвлияниенапервобытноеобщество.Центрыдревнейшей 



219  

металлургии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. 

Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. Появление первого в мире колесного 

транспорта. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тыс. до н.э. Скифы и скифская культура. 

Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Пантикапей. 

Античный Херсонес. Скифское царство в Крыму. Дербент. 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской 

прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви — восточных, 

западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи — балты и финно-угры. 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение 

княжеской власти. Традиционные верования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский 

каганат. Волжская Булгария. 

РусьвIX—началеXIIв. 

Образование государства Русь. Исторические условия складывания русской государственности: 

природно-климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. 

Формирование новой политической и этнической карты континента. 

Первые известия о Руси. Проблема образования государства Русь. Скандинавы на Руси. Начало 

династии Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. Отношения 

с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками 

европейских степей. Русь в международной торговле.Путь «из варяг в греки». Волжский торговый 

путь. Языческий пантеон. 

Принятиехристианстваиегозначение.ВизантийскоенаследиенаРуси. 

Русь в конце X — начале XII в. Территория и население государства Русь/Русская земля. 

Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация 

Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси, волости. Органы власти: князь, 

посадник, тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями 

Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. 

Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: 

Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: 

отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной 

и Северной Европы. Херсонес в культурных контактах Руси и Византии. 

Культурное пространство. Русь в общеевропейском культурном контексте. 

Картинамирасредневековогочеловека.Повседневнаяжизнь,сельскийигородскойбыт. 

Положение 

женщины.Детииихвоспитание.Календарьихронология. 

Культура Руси. Формирование единого культурного пространства. Кирилло- 

мефодиевскаятрадициянаРуси.Письменность.Распространениеграмотности,берестяные грамоты. 

«Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово 

о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские 

жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало 

храмового строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная 

культура. Ремесло. Военное дело и оружие. 

РусьвсерединеXII—началеXIII в. 

Формирование системы земель — самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода  Рюриковичей:  Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская.   

Земли, имевшие особый статус:Киевская и Новгородская. Эволюция 

общественного строя и права; внешняя политика русских земель. Формирование  региональных центров культуры: летописание  и памятники литературы:Киево-Печерскийпатерик,молениеДаниилаЗаточника,«Словоополку Игореве».БелокаменныехрамыСеверо-

ВосточнойРуси:УспенскийсоборвоВладимире, 

церковьПокрованаНерли,ГеоргиевскийсоборЮрьева-Польского. 

РусскиеземлииихсоседивсерединеXIII—XIV в. 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на 

Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских земельпосле монгольского 

нашествия. Система зависимости русских земель отордынских ханов (так называемое ордынское 

иго). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его 
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состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический 

строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород и немецкая Ганза. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. 

АлександрНевский.ВзаимоотношениясОрдой.КняжестваСеверо-ВосточнойРуси. 

Борьбазавеликое 

княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 

ПереносмитрополичьейкафедрывМоскву. РольПравославной церквивордынский период русской 

истории. Святитель Алексий Московский и преподобный Сергий Радонежский. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII—XV вв. Золотая 
орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. Принятие 

ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура. 

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. 

Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Народы Северного 

Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья(Каффа,Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе 

торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Культурное пространство. Изменения в представлениях о картине мира в Евразиив связи с 

завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные 

связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов 

Евразии). Летописание. Литературные памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний 

Премудрый. Архитектура. Каменные соборы Кремля. Изобразительное искусство. Феофан Грек. 

Андрей Рублев. 

ФормированиеединогоРусскогогосударствавXVв. 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение русских 

земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. 

Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, Ливонским 

орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической 

роли Москвы в православном мире. Теория «Москва — третий Рим». Иван III. Присоединение 

НовгородаиТвери.ЛиквидациязависимостиотОрды.Расширениемеждународныхсвязей 

Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата 

управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая 

государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. 

Московский Кремль. 

Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. 

Флорентийская уния. Установление автокефалии Русскойцеркви. Внутрицерковная борьба 

(иосифляне и нестяжатели). Ереси. Геннадиевская Библия. Развитие культуры единого Русского 

государства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная 

литература. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Русская икона как феномен 

мирового искусства. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и 

раннемосковский периоды. 

НашкрайсдревнейшихвремендоконцаXVв. 

Обобщение. 

 

Содержаниеучебногопредмета.7класс. 

ВСЕОБЩАЯИСТОРИЯ.ИСТОРИЯНОВОГОВРЕМЕНИ. КОНЕЦ XV — XVII в. 

Введение. Понятие «Новое время». Хронологические рамки и периодизацияистории Нового 

времени. 

Великиегеографическиеоткрытия 

Предпосылки Великих географических открытий. Поиски европейцами морских путей в страны 

Востока. Экспедиции Колумба. Тордесильясский договор1494 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. 

ИзменениявевропейскомобществевXVI—XVIIвв. 

Развитие техники, горного дела, производства металлов. Появление мануфактур. Возникновение 

капиталистических отношений. Распространение наемного труда вдеревне. Расширение внутреннего 
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и мирового рынков. Изменения в сословной структуре общества, появление новых социальных групп. 

Повседневная жизнь обитателей городов и деревень. 

РеформацияиконтрреформациявЕвропе 

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. 

ГосударстваЕвропывXVI—XVIIвв. 

Абсолютизм и сословное представительство. Преодоление раздробленности. Борьба за 

колониальные владения. Начало формирования колониальных империй. 

Испания под властью потомков католических королей. Внутренняя и внешняя политика 

испанских Габсбургов. Национально-освободительное движение вНидерландах: 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. 

Английскаяреволюция 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. 

МеждународныеотношениявXVI—XVIIвв. 

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. 

ЕвропейскаякультуравраннееНовоевремя 

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. 

СтраныВостокавXVI—XVIIвв. 

Османскаяимперия:навершинемогущества.СулейманI 

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.ИсторическоеикультурноенаследиеРаннегоНовоговремени. 

ИСТОРИЯРОССИИ.РОССИЯВXVI—XVIIвв.: 

ОТВЕЛИКОГОКНЯЖЕСТВАКЦАРСТВУ 

РоссиявXVIв. 

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.Боярскаядума,еерольв управлениигосударством.«Малаядума». Местничество. Местное 

управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь. 

Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей 
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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. 

СмутавРоссии 

НаканунеСмуты.Династическийкризис.Земскийсобор 

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 

гарнизонавМоскву.Подъемнационально-освободительногодвижения.Патриарх 
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Гермоген. Московское восстание 1611 г.и сожжение городаоккупантами. 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. 

РоссиявXVII в. 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощениякрестьян. 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. 

Усилениевоеводскойвластивуездахипостепеннаяликвидацияземскогосамоуправления. Затухание 

деятельности Земских соборов. *Правительство Б.И.Морозова и И.Д. Милославского: итоги его 

деятельности. Патриарх Никон, его конфликт с царскойвластью. 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).  

Освоениеновыхтерриторий.НародыРоссиивXVIIв. 

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.КультурноепространствоXVI–XVIIвв. 

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,Ростовскийкремли). 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. 
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НашкрайвXVI—XVIIвв. 

Обобщение. 

 

Содержаниеучебногопредмета.8класс. 

ВСЕОБЩАЯИСТОРИЯ.ИСТОРИЯНОВОГОВРЕМЕНИ.XVIIIв. 

Введение. 

ВекПросвещения 

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. 

ФилософскиеиполитическиеидеиФ.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». 

ГосударстваЕвропывXVIIIв. 

Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии. Просвещенный 

абсолютизм: правители, идеи, практика. Политика в отношении сословий: 

старыепорядкииновыевеяния.ГосударствоиЦерковь.Секуляризацияцерковныхземель. 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 бытафабричных 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. 

БританскиеколониивСевернойАмерике: 

борьбазанезависимость 

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 колонистовсостороныРоссии.ИтогиВойнызанезависимость.Конституция(1787). 

«Отцы-основатели». Билль о правах (1791). Значение завоевания североамериканскими штатами 

независимости. 

ФранцузскаяреволюцияконцаXVIIIв. 

Причиныреволюции.Хронологическиерамкииосновные этапыреволюции.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. Казнькороля. 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. 

ЕвропейскаякультуравXVIIIв. 
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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. 

МеждународныеотношениявXVIIIв. 

Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России в международных 

отношениях в XVIII в. Северная война (1700—1721). Династические 

войны«занаследство».Семилетняявойна(1756—1763).РазделыРечиПосполитой.Войны 

антифранцузских коалиций против революционной Франции. Колониальные захваты европейских 

держав. 

СтраныВостокавXVIIIв. 

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.ИсторическоеикультурноенаследиеXVIIIв. 

ИСТОРИЯРОССИИ.РОССИЯВКОНЦЕXVII—XVIIIв.: 

ОТЦАРСТВАКИМПЕРИИ 

Введение. 

РоссиявэпохупреобразованийПетраI 

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 ролив 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. 

Первыегвардейскиеполки.Созданиерегулярнойармии,военногофлота. 

Рекрутскиенаборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода.Положение инославных 

конфессий. 

ОппозицияреформамПетраI.СоциальныедвижениявпервойчетвертиXVIIIв. 

ВосстаниявАстрахани,Башкирии,наДону.ДелоцаревичаАлексея. 

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, 
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развлечениях, питании. Изменения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре. 

РоссияпослеПетраI.Дворцовыеперевороты 

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.Волынского, 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. 

ПетрIII.Манифестовольностидворянства.Причиныпереворота28июня1762г. 

Россияв1760—1790-х гг. 

ПравлениеЕкатериныIIиПавлаI 

ВнутренняяполитикаЕкатериныII.Личность императрицы.ИдеиПросвещения. 

«Просвещенныйабсолютизм»,егоособенностивРоссии.Секуляризацияцерковных 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- 

транспортныесистемы:Вышневолоцкая,Тихвинская,Мариинскаяидр.Ярмаркииихроль 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. 

Внешняяполитика России второйполовины 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 IIна югв1787г. 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, 
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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.Актопрестолонаследии иМанифесто«трехдневнойбарщине». 

Политикапоотношениюк 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. 

КультурноепространствоРоссийскойимпериивXVIIIв. 

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, 

материалыоположениикрепостныхкрестьянвегожурналах.А.Н.Радищевиего 

«ПутешествиеизПетербургавМоскву». 

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 дворянскойусадьбы. 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. 

ОбразованиевРоссиивXVIIIв.Основныепедагогические идеи.Воспитание«новой 

породы»людей.ОснованиевоспитательныхдомоввСанкт-ПетербургеиМоскве, 

Института благородных 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 характерзастройки Петербургаи 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. 

НашкрайвXVIII в. 

Обобщение. 
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Содержаниеучебногопредмета.9класс. 

ВСЕОБЩАЯИСТОРИЯ.ИСТОРИЯНОВОГОВРЕМЕНИ.XIX—НАЧАЛО 

 

Введение(1ч). 

ЕвропавначалеXIXв.(2ч) 

ПровозглашениеимперииНаполеонаIвоФранции.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,социальныеотношения,политическиепроцессы(2ч) 

Промышленныйпереворот,егоособенностивстранахЕвропыиСША.Измененияв 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. 

Политическоеразвитиеевропейскихстранв1815—1840-егг.(2ч) 

Франция:Реставрация,Июльскаямонархия,Втораяреспублика.Великобритания: борьба за 

парламентскую реформу; чартизм. Нарастание освободительных движений. 

ОсвобождениеГреции.Европейскиереволюции1830г.и1848—1849гг.Возникновениеи 

распространение марксизма. 

СтраныЕвропыиСевернойАмерикивсерединеХIХ—началеХХв.(6ч) 

ВеликобританиявВикторианскуюэпоху.«Мастерскаямира».Рабочеедвижение. 

Политическиеисоциальныереформы.Британскаяколониальнаяимперия;доминионы. 

Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика. Активизация колониальной 

экспансии. Франко-германская война 1870—1871 гг. Парижская коммуна. 

Италия.Подъемборьбызанезависимостьитальянскихземель.К.Кавур,Дж. 

Гарибальди.Образованиеединогогосударства.КорольВикторЭммануилII. 

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:борьбазаосвобождениеотосманского 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 века. 

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 сельскомхозяйстве. 

Развитие транспортаи средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий. 

СтраныЛатинскойАмерикивXIX—началеХХв.(2ч) 

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 страныЛатинской Америки. 

Традиционные отношения; латифундизм. Проблемы модернизации. Мексиканская революция 1910—

1917 гг.: участники, итоги, значение. 

СтраныАзиивХIХ—началеХХв.(3ч) 

Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. «Открытие Японии». Реставрация 

Мэйдзи. Введение конституции. Модернизация в экономике и социальных отношениях. Переход к 

политике завоеваний. 

Китай.ИмперияЦин.«Опиумныевойны».Восстаниетайпинов.«Открытие» Китая. 

Политика«самоусиления».Восстание«ихэтуаней».Революция1911—1913гг.СуньЯтсен. Османская 
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империя. Традиционные устои и попытки проведения реформ. Политика 

Танзимата.Принятиеконституции.Младотурецкаяреволюция1908—1909гг. 

Революция1905—1911г.вИране. 

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. 

НародыАфрикивХIХ—началеХХв.(1 ч) 

Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения в странах Африки. Выступления против колонизаторов. Англо- бурская война. 

РазвитиекультурывXIX—началеХХв.(2ч) 

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. 

МеждународныеотношениявXIX—началеXXв.(1ч) 

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 ивойны в конце XIX — начале ХХ в. (испано-американская 

война, русско-японская война, боснийский кризис). Балканские 

войныОбобщение(1ч).ИсторическоеикультурноенаследиеXIXв. 

 

ИСТОРИЯРОССИИ.РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯВ XIX—НАЧАЛЕXXВ.(45 

ч) 

Введение(1ч). 

Александровскаяэпоха:государственныйлиберализм(7ч) 

ПроектылиберальныхреформАлександраI.Внешниеивнутренниефакторы. 

Негласныйкомитет.Реформыгосударственногоуправления.М.М.Сперанский. 

Внешняя политика России. Война России с Францией 1805 – 1807 гг. 

Тильзитскиймир.ВойнасоШвецией1808—1809г.иприсоединениеФинляндии.ВойнасТурциейи 

Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. — важнейшее событие 

российскойимировойисторииXIXв.Венскийконгрессиего решения.Священныйсоюз.Возрастание роли 

России в европейской политике после победы над Наполеоном и Венского конгресса. 

Либеральныеиохранительныетенденциивовнутреннейполитике.Польскаяконституция1815г.Военныеп

оселения.Дворянскаяоппозициясамодержавию.Тайные организации: Союз спасения,

 Союз благоденствия, Северное и Южное

 общества. 

Восстаниедекабристов14декабря1825г. 

Николаевскоесамодержавие:государственныйконсерватизм(5ч) 

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 государственныхкрестьянП.Д.Киселева1837—

1841гг.Официальнаяидеология: 

«православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной бюрократии. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. *Россия и ЗападнаяЕвропа:особенностивзаимноговосприятия.«Священныйсоюз».Россияи революциивЕвропе.Восточныйвопрос.РаспадВенскойсистемы.Крымскаявойна. 

ГероическаяоборонаСевастополя.Парижскиймир1856г. 

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 
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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. 

КультурноепространствоимпериивпервойполовинеXIXв.(3ч) 

Национальныекорни отечественнойкультурыизападные 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. 

НародыРоссиивпервойполовинеXIXв.(2 ч) 

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. 

СоциальнаяиправоваямодернизациястраныприАлександреII(6ч) 

Реформы 1860—1870-х гг. — движение к правовому государству и гражданскому обществу. 

Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земскаяи 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. 

Россияв1880—1890-хгг.(4ч) 

«Народноесамодержавие»АлександраIII.ИдеологиясамобытногоразвитияРоссии. 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.Экономическаямодернизациячерезгосударственноевмешательство вэкономику. 

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. 

КультурноепространствоимпериивовторойполовинеXIXв.(3ч) 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. 

Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, 

связи.Ростобразованияираспространение грамотности.Появлениемассовойпечати.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. 

Этнокультурныйобликимперии(2ч) 

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 
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знаменитые миссионеры. 

Формированиегражданскогообществаиосновныенаправленияобщественных движений (2 ч) 

Общественная жизнь в 1860—1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение 

публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен 

интеллигенции.Общественныеорганизации.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. 

РоссиянапорогеХХв.(9ч) 

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. 

Россиявсистемемеждународныхотношений.ПолитиканаДальнемВостоке. 

Русско-японскаявойна1904—1905гг.ОборонаПорт-Артура.Цусимскоесражение. 

Перваяроссийскаяреволюция1905—1907гг.НачалопарламентаризмавРоссии. 

НиколайIIиегоокружение. 

Деятельность В. К. Плеве на посту министра внутренних дел. Оппозиционное либеральное 

движение. «Союз освобождения».Банкетная кампания. 

ПредпосылкиПервойроссийскойреволюции.Формысоциальныхпротестов. 

Деятельностьпрофессиональныхреволюционеров.Политическийтерроризм. 

«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 

Государственнуюдуму.Основныегосударственныезаконы23апреля1906г.Деятельность I и II 

Государственной думы: итоги и уроки. 
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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. 

Обострениемеждународнойобстановки.БлоковаясистемаиучастиевнейРоссии. 

Россиявпреддвериимировойкатастрофы. 

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 началаXX в. в мировую культуру. 

НашкрайвXIX—началеХХв. 

Обобщение(1ч). 

 

Тематическоепланирование–5класс 

 

№

 

п/

п 

 

Наименованиеразделов(общихт

ем) 

Количест

во часов 

Переченьэлектронных 

(цифровых)образовательн

ых ресурсов 

1

. 

Введение. 2 1. РЭШ – 

Российская 

электроннаяшкола: 

https://resh.edu.ru/ 

2. Единаяколлекци

я цифровых образовательных 

ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/ 

3. СайтФедерально

го института педагогических 

измерений: https://fipi.ru/ 

4. Фестиваль 

педагогическихидей 

«Открытыйурок»: 

ttp://festival.1september. ru 

5. Учительский 

портал: http://www.uchportal.ru 

6. Видеоуроки по 

основным предметам 

школьнойпрограммы: 

http://inerneturok.ru 

2

. 

Первобытность. 4 

3

. 

ДревняяГреция.Эллинизм. 20 

4

. 

ДревнийРим 20 

5

. 

Повторениеисистематизация 

изученного материала 

4 

 Итого 70 

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://fipi.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://inerneturok.ru/
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Тематическоепланирование–6класс 

 

№

 

п/

п 

 

Наименованиеразделов(общихте

м) 

Количест

во часов 

Переченьэлектронных 

(цифровых)образователь

ных ресурсов 

1

. 

Введение 1 1. РЭШ – 

Российская 

электроннаяшкола: 

https://resh.edu.ru/ 

2. Единаяколлекц

ия цифровых 

образовательных ресурсов: 

http://school-

collection.edu.ru/ 

3. СайтФедеральн

ого института 

педагогических измерений: 

https://fipi.ru/ 

4. Фестиваль 

педагогическихидей 

«Открытыйурок»: 

ttp://festival.1september. ru 

5. Учительский 

портал: 

http://www.uchportal.ru 

6. Видеоуроки по 

основным предметам 

школьнойпрограммы: 

http://inerneturok.ru 

2

. 

НародыЕвропывраннееСредневеко

вье 

4 

3

. 

ВизантийскаяимпериявVI—ХIвв. 2 

4

. 

АрабывVI—ХIвв. 2 

5

. 

Средневековоеевропейскоеобществ

о 

3 

 ГосударстваЕвропывХII—ХVвв. 4 

 КультурасредневековойЕвропы 2 

 СтраныВостокавСредниевека 3 

 ГосударствадоколумбовойАмерики

в 

Средниевека 

1 

 Обобщение. 1 

 

Тематическоепланирование–7класс 

 

№

 

п/

п 

 

Наименованиеразделов(общихте

м) 

Количест

во часов 

Перечень электронных 

(цифровых)образовательны

х 

ресурсов 

1

. 

Введение 1 1. РЭШ – 

Российская 

электроннаяшкола: 

https://resh.edu.ru/ 

2. Единаяколлекц

ия цифровых 

образовательных ресурсов: 

http://school-

collection.edu.ru/ 

2

. 

Великиегеографическиеоткрытия. 4 

3

. 

Изменениявевропейскомобществе в 

XVI—XVIIвв. 

2 

4

. 

РеформацияиконтрреформациявЕв

ропе. 

2 

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://fipi.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://inerneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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5

. 

ГосударстваЕвропывXVI—XVIIвв. 3 3. СайтФедеральн

ого института 

педагогических 

измерений: https://fipi.ru/ 
 МеждународныеотношениявXVI—

XVII 

вв. 

4 

 ЕвропейскаякультуравраннееНовое 

время. 

2 

 СтраныВостокавXVI—XVIIвв. 3 

 Обобщение. 1 

   4. Фестиваль 

педагогическихидей 

«Открытыйурок»: 

ttp://festival.1september. ru 

5. Учительский 

портал: 

http://www.uchportal.ru 

6. Видеоуроки по 

основным предметам 

школьнойпрограммы: 

http://inerneturok.ru 

 

Тематическоепланирование–8класс 

№

 

п/

п 

 

Наименованиеразделов(общихте

м) 

Количест

во часов 

Перечень электронных 

(цифровых)образовательны

х 

ресурсов 

1

. 

Введение 1 1. РЭШ – 

Российская 

электроннаяшкола: 

https://resh.edu.ru/ 

2. Единаяколлекц

ия цифровых 

образовательных ресурсов: 

http://school-

collection.edu.ru/ 

3. СайтФедеральн

ого института 

педагогических измерений: 

https://fipi.ru/ 

4. Фестиваль 

педагогическихидей 

«Открытыйурок»: 

ttp://festival.1september. ru 

2

. 

Векпросвещения 2 

3

. 

ГосударствоЕвропывXVIIIв. 6 

4

. 

БританскиеколониивСевернойАме

рике: 

борьбазанезависимость 

2 

5

. 

ФранцузскаяреволюцияконцаXVIII

в. 

3 

 ЕвропейскаякультуравXVIIIв. 3 

 МеждународныеотношениявXVIIIв

. 

2 

 СтраныВостокавXVIIIвв. 3 

https://fipi.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://inerneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://fipi.ru/
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 Обобщение. 1 5. Учительский 

портал: 

http://www.uchportal.ru 

6. Видеоуроки по 

основнымпредметам 

школьнойпрограммы: 

http://inerneturok.ru 

 

Тематическоепланирование–9класс 

 

№

 

п/

п 

 

Наименованиеразделов(общихте

м) 

Количест

во часов 

Переченьэлектронных 

(цифровых)образователь

ных ресурсов 

1

. 

Введение. 1 7.РЭШ– Российская 

электроннаяшкола: 

2

. 

Тема1.ЕвропавначалеXIXв. 2 

http://www.uchportal.ru/
http://inerneturok.ru/
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3

. 

Тема 2. Развитие 

индустриального 

обществавпервойполовинеXIXв.: 

экономика,социальныеотношени

я, политические процессы. 

2 https://resh.edu.ru/ 

8. Единаяколлекц

ия цифровых 

образовательных ресурсов: 

http://school-

collection.edu.ru/ 

9. СайтФедеральн

ого института 

педагогических измерений: 

https://fipi.ru/ 

10. Фестиваль 

педагогическихидей 

«Открытыйурок»: 

ttp://festival.1september. ru 

11. Учительский 

портал: 

http://www.uchportal.ru 

12. Видеоуроки по 

основным предметам 

школьнойпрограммы: 

http://inerneturok.ru 

4

. 

Тема3.Политическоеразвитие 

европейскихстранв1815–1840‑хгг. 

2 

5

. 

Тема4.СтраныЕвропыиСеверной 

АмерикивсерединеХIХ–

началеХХв. 

6 

 Тема5.СтраныЛатинскойАмерик

ив 

XIX—началеХХв. 

2 

 Тема6.СтраныАзиивХIХ–начале 

ХХв. 

3 

 Тема7.НародыАфрикивХIХ –

начале 

ХХв. 

1 

 Тема8.РазвитиекультурывXIX– 

началеХХв. 

2 

 Обобщение. 1 

 Введение 1 

 Тема 9. Александровская эпоха: 

государственныйлиберализм. 

7 

 Тема10.Николаевскоесамодержав

ие: 

государственныйконсерватизм. 

5 

 Тема 11.

 Культурное

 пространство 

империивпервойполовинеXIXв. 

3 

 Тема 12. Народы

 России в

 первой 

половинеXIXв. 

2 

 Тема 13.

 Социальная и

 правовая 

модернизациястраныприАлександр

е 

II. 

6 

 Тема14.Россияв1880–1890‑хгг. 4 

 Тема 15.Культурное

 пространство 

империивовторойполовинеXIXв. 

3 

 Тема16.Этнокультурныйоблики

мперии. 

2 

 Тема 17.

 Формирование

 гражданского 

обществаиосновныенаправления 

общественных движений. 

2 

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://fipi.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://inerneturok.ru/
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 Тема18.Россияна порогеXXв. 9 

 Обобщение. 1 

 

2.2.5. Рабочаяпрограммаучебногопредмета«Обществознание» 

6-9класс 

(Примернаярабочаяпрограммаосновногообщегообразования.Обществознание. (для 6-9 классов 

образовательных организаций). – Москва, 2021.) 

Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета 

Личностныеиметапредметныерезультатыпредставленысучѐтомособенностей преподавания 

обществознания в основной школе. 

Планируемые предметные результаты и содержание учебного  

разделов) и требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, а также с учѐтом Примерной 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. 

Личностныерезультаты 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по обществознанию для 

основного общего образования (6—9 классы). 

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: 

Гражданскоговоспитания: 

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; 

представлениеоспособахпротиводействиякоррупции; 

готовность к разнообразной созидательной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи; 

активноеучастиевшкольномсамоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтѐрство, помощь людям, нуждающимся 

в ней). 

Патриотическоговоспитания: 

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; 

уважениексимволамРоссии,государственнымпраздникам; 

историческому, природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране. 

Духовно-нравственноговоспитания: 
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ориентациянаморальныеценностиинормывситуацияхнравственноговыбора; 
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готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; 

активноенеприятиеасоциальныхпоступков; 

свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетическоговоспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций и 

народного творчества; 

стремлениексамовыражениювразныхвидахискусства. 

Физическоговоспитания, формированиякультурыздоровьяиэмоционального благополучия: 

осознаниеценностижизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; 

осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употреблениеалкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдениеправилбезопасности,втомчисленавыкибезопасногоповеденияв 

интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

Трудовоговоспитания: 

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 практическомуизучению 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; 

уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учѐтом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологическоговоспитания: 

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; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности. 

Ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; 

овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредствомпознаниямира; 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 
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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; 

способностьдействоватьв условияхнеопределѐнности,открытостьопытуизнаниям 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 

ранеенеизвестных,осознаватьдефицитсобственных знанийикомпетентностей, 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; 

умениеоцениватьсвоидействиясучѐтомвлияниянаокружающуюсреду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способностьобучающихсяосознаватьстрессовуюситуацию,оценивать 

происходящие изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулироватьиоцениватьрискиипоследствия,формироватьопыт,уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий 

успеха. 

Метапредметныерезультаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые 

при изучении обществознания: 

1. Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями 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; 

предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлятьпричинно-следственныесвязиприизученииявленийипроцессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантоврешения,выбиратьнаиболееподходящийсучѐтомсамостоятельно выделенных критериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

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 
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контекстах. 

Работасинформацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учѐтом предложенной учебной задачи изаданных 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; 

оцениватьнадѐжностьинформациипокритериям,предложеннымпедагогическим 

работником или сформулированным 

самостоятельно;эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

2. Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения; 

выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах; 

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 темыи 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; 

самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучѐтомзадачпрезентациии 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов. 

Совместнаядеятельность: 

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. Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться

 вразличных подходах принятия решений

 (индивидуальное, 

принятиерешениявгруппе,принятиерешенийвгруппе); 

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; 

делатьвыборибратьответственностьзарешение. 
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Самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеѐизменения; 

учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешении учебной задачи, 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,давать оценку 

приобретѐнному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

Эмоциональныйинтеллект: 

различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; выявлять и 

анализировать причины эмоций; 

ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого; регулировать способ 

выражения эмоций. 

Принятиесебяидругих: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признаватьсвоѐправонаошибкуитакоежеправодругого; принимать себя и других, не осуждая; 

открытостьсебеидругим; 

осознаватьневозможностьконтролироватьвсѐвокруг. 

Предметныерезультаты 

Предметныерезультатыосвоениярабочейпрограммыпо предмету«Обществознание»(6—

9классы): 

1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, 

особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового 

социальногоинститута;характерныхчертахобщества;содержанииизначениисоциальных норм, 

регулирующих общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные для 

несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том числе нормы 

гражданского, трудового и семейного права, основы налогового законодательства); процессах и 

явлениях в экономической (в области макро- и микроэкономики), социальной, духовной и 

политической сферах жизни общества; основах конституционного строя и организации 

государственной власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской 

Федерации (в том числе несовершеннолетнего); системе образования в Российской Федерации; 

основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, политики в сфере 

культуры и образования, противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении 

безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности 

(в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, 

служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, 

взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность истории 

нашей Родины); государство как социальный институт; 

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, 

социальных объектов, явлений, процессов определѐнного типа в различных сферах общественной 

жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций;разного типа социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, в том числе связанных с 

правонарушениями и наступлением юридической ответственности; связи политических потрясений и 

социально- экономического кризиса в государстве; 

4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к 

различным сферам общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основные функции; 

5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной 

жизни, их элементы и основные функции; 

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, 

процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, включая 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 
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государства; связи политических потрясений и социально- экономических кризисов в государстве; 

7) умениеиспользоватьполученныезнания для объяснения (устногоиписьменного) 

сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, в том числедля 

аргументированного объяснения роли информации и информационных технологий в современном 

мире; социальной и личной значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования, 

опасности наркомании и алкоголизма для человека иобщества; необходимости правомерного 

налогового поведения, противодействия 

коррупции;проведениявотношениинашейстранымеждународнойполитики 

«сдерживания»; для осмысления личного социального опыта при исполнении типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей; 

8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 

социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм своѐ 

отношение к явлениям, процессам социальной действительности; 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, типичные 

социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том числе процессы 

формирования, накопления и инвестирования сбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том 

числеизвлеченийизКонституции РоссийскойФедерацииидругихнормативныхправовых актов; 

умение составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в модели 

(таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

11) овладение приѐмами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников (в том 

числе учебных материалов) и публикаций средств массовойинформации (далее — СМИ) с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и 

критически оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить еѐ с 

собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, личным 

социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; 

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения 

их соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической 

рациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами и 

предпринимательскойдеятельностью,дляоценкирисковосуществленияфинансовых 
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махинаций, применения недобросовестных практик); осознание неприемлемости всех форм 

антиобщественного поведения; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы 

финансовойграмотности,впрактической(включаявыполнениепроектов индивидуальнои в группе) 

деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав 

потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; составления личного финансового 

плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; а также 

опыта публичного представления результатов своей деятельности в соответствии с темой и 

ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе 

электронной) и составления простейших документов (заявления, обращения, декларации, 

доверенности, личного финансового плана, резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; осознание ценности культуры и 

традиций народов России. 

 

6класс. 

Человекиегосоциальноеокружение 

— осваивать и применять знания о социальных свойствах человека, формировании 

личности, деятельности человека и еѐ видах, образовании, правах и обязанностях учащихся, общении 

и его правилах, особенностях взаимодействия человека с другими людьми; 

— характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности на 

примерах семьи, семейных традиций; 

характеризовать основные потребности человека, показывать их индивидуальный характер; 

особенности личностного становления и социальной позиции людей с ограниченными 

возможностями здоровья; деятельность человека; образование и его значение для человека и 

общества; 

— приводитьпримеры деятельности людей, еѐ различных мотивов и особенностей в 

современных условиях; малых групп, положения человека в группе; конфликтных ситуаций в малой 

группе и конструктивных разрешений конфликтов; проявлений лидерства, соперничества и 

сотрудничества людей в группах; 

— классифицировать по разным признакам виды деятельности человека, потребности 

людей; 

— сравнивать понятия индивид, индивидуальность, личность; свойства человека и 

животных; виды деятельности (игра, труд, учение); 

—устанавливатьиобъяснять взаимосвязи людей в малых группах; целей, способов и результатов 
деятельности, целей и средств общения; 

— использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности 

общения как социального явления, познания человеком мира и самого себя как вида деятельности, 

роли непрерывного образования, значения личного социального опыта при осуществлении 

образовательной деятельности и общения в школе, семье, группе сверстников; 

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания и личный 

социальныйопытсвоѐотношениеклюдямсограниченнымивозможностямиздоровья,к 

различным способам выражения личной индивидуальности, к различным формам неформального 

общения подростков; 

— решать познавательные и практические задачи, касающиеся прав и обязанностей 

учащегося; отражающие особенности отношений в семье, со сверстниками, старшими и младшими; 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе 

извлечений из Закона Об образовании в Российской Федерации; составлять на их основе план, 

преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

— искать и извлекать информацию о связи поколений в нашемобществе, об особенностях 

подросткового возраста, о правах и обязанностях учащегося из разных адаптированных источников (в 

том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной 
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безопасности при работе в Интернете; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию 

о человеке и его социальном окружении из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций в СМИ; 

— оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе общения, в 

ситуациях взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья;оценивать своѐ 

отношение к учѐбе как важному виду деятельности; 

— приобретать опыт использования полученных знаний в практической деятельности, 

в повседневной жизни для выстраивания отношений с представителями старших поколений, со 

сверстниками и младшими по возрасту, активного участия в жизни школы и класса; 

— приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

Общество,вкотороммыживѐм 

— осваивать и применять знания об обществе и природе, положении человека в 

обществе; процессах и явлениях в экономической жизни общества; явлениях в политической жизни 

общества, о народах России, о государственной власти в 

РоссийскойФедерации;культуреидуховнойжизни;типах общества, глобальных проблемах; 

— характеризовать устройство общества, российское государство, высшие органы 

государственной власти в Российской Федерации, традиционные российские духовно- нравственные 

ценности, особенности информационного общества; 

— приводитьпримерыразногоположениялюдейвобществе, видов экономической 

деятельности, глобальных проблем; 

— классифицироватьсоциальныеобщностиигруппы; 

— сравниватьсоциальныеобщностиигруппы,положениевобществе различных людей; 

различные формы хозяйствования; 

— устанавливать взаимодействия общества и природы, человека и общества, 

деятельности основных участников экономики; 

— использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) влияния 

природы на общество и общества на природу сущности и взаимосвязей явлений, процессов 

социальной действительности; 

— определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт своѐ отношение к проблемам взаимодействия 

человека и природы, сохранению духовных ценностей российскогонарода; 

— решатьпознавательныеипрактическиезадачи(втомчислзадачи, отражающие 

возможности юного гражданина внести свой вклад в решение экологической проблемы); 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся 

отношений человека и природы, устройства общественной жизни, основных сфер жизни общества; 

— извлекать информацию из разных источников о человеке и обществе, включая 

информацию о народах России; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию, 

включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций в СМИ; используя обществоведческие знания, формулировать выводы; 

— оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия духовным традициям общества; 

— использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотности, в 

практической деятельности, направленной на охрануприроды;защитуправ потребителя (в том числе 

потребителя финансовых услуг), на соблюдение традиций общества, в котором мы живѐм; 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе взаимопонимания между людьми 

разных культур; осознавать ценность культуры и традиций народов России. 

7 класс. 

Социальныеценностиинормы 

— осваиватьиприменятьзнанияосоциальныхценностях; 

о содержании и значении социальных норм, регулирующих общественные отношения; 
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— 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; 

— классифицироватьсоциальныенормы,ихсущественныепризнакииэлементы; 

— сравниватьотдельныевидысоциальныхнорм; 

— устанавливатьиобъяснятьвлияниесоциальныхнормнаобществоичеловека; 

— 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,оцениватьсоциальную 

информациюизадаптированныхисточников 

(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; 

— использоватьполученныезнанияосоциальныхнормахвповседневнойжизни; 

— 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. 

Человеккакучастникправовыхотношений 

— 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 ребѐнкав 

Российской Федерации; 

— приводитьпримерыимоделироватьситуации,вкоторых 

возникают правоотношения, и ситуации, связанные с правонарушениями и наступлением 

юридической ответственности; способы защиты прав ребѐнка в Российской Федерации; 

примеры,поясняющиеопасностьправонарушенийдляличностииобщества; 

— 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, дееспособностьмалолетних ввозрасте от 6до14 летинесовершеннолетних в возрасте от 

14 до 18 лет; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия гражданинаи 

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 
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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; 

— искатьиизвлекать информациюосущностиправаизначенииправовыхнорм,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. 

Основыроссийскогоправа 

— осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, других 

нормативныхправовыхактах,содержанииизначенииправовыхнорм,оботрасляхправа,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 органовв 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; 

— приводитьпримерызаконовиподзаконныхактовимоделироватьситуации, 
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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 семьивжизни 

человека,обществаи государства;социальнойопасностиинеприемлемости 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, 

административногоиуголовногоправавпрактическойдеятельности(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. 
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8 класс. 

Человеквэкономическихотношениях 

— 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; 

— сравниватьразличныеспособыхозяйствования; 

— 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;сиспользованиемразличныхспособовповышения эффективностипроизводства; 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 безработицы; 
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— 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 

критическиоцениватьсоциальнуюинформацию,включаяэкономико-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,впрактическойдеятельностииповседневнойжизнидляанализапотребления 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. 

Человеквмирекультуры 

— осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни общества, 

о науке и образовании, системе образования в Российской Федерации, орелигии, 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; 

— классифицироватьпоразнымпризнакамформыивидыкультуры; 

— 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 

социальнуюинформацию,представленную вразныхформах(описательную,графическую, 
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аудиовизуальную), при изучении культуры, науки и образования; 

— оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере жизни 

общества; 

— использовать полученные знания для публичного представления результатов 

своейдеятельностивсфередуховной культурывсоответствиисособенностямиаудитории и регламентом; 

— приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении 

особенностей разных культур, национальных и религиозных ценностей 

Содержаниеучебногопредмета 

Человеквэкономическихотношениях 

Экономическаяжизньобщества.Потребностииресурсы,ограниченностьресурсов. 

Экономическийвыбор. 

Экономическаясистемаиеѐфункции.Собственность. 

Производство—источникэкономическихблаг.Факторыпроизводства.Трудовая деятельность. 

Производительность труда. Разделение труда. 

Предпринимательство.Видыиформыпредпринимательскойдеятельности. Обмен. Деньги и их 

функции. Торговля и еѐ формы. 

Рыночнаяэкономика.Конкуренция.Спросипредложение.Рыночноеравновесие. 

Невидимаярукарынка.Многообразиерынков. 

Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как повысить эффективность 

производства. 

Заработнаяплатаистимулированиетруда.Занятостьибезработица. 

Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, кредитные союзы, участники 

фондового рынка). Услуги финансовых посредников. 

Основныетипыфинансовыхинструментов:акциииоблигации. 

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. 

Человеквмирекультуры 

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. 

ПолитикавсферекультурыиобразованиявРоссийскойФедерации. 

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. 

Рольинформациииинформационныхтехнологийвсовременноммире. 

Информационная культура и информационная безопасность. Правила безопасного поведения в 

Интернете. 

 

9 класс. 

Человеквполитическомизмерении 

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, 
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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; 

классифицироватьсовременныегосударствапоразнымпризнакам;элементыформы 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, 

отражающиетипичныевзаимодействиямеждусубъектамиполитики;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. 

Гражданинигосударство 

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; 
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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 

РоссийскойФедерации,кпроводимойпоотношениюкнашейстранеполитике 

«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 рамкахизученного 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,национальнойирелигиознойпринадлежностинаосновенациональныценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Человеквсистемесоциальныхотношений 

осваивать и применять знания о социальной структуре общества, социальных общностях и 
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группах; социальных статусах, ролях, социализации личности; важности семьи как базового 

социального института; об этносе и нациях, этническом многообразии современного человечества, 

диалоге культур, 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; 

классифицироватьсоциальныеобщностиигруппы; 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 изученный 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 по следствиях; 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. 

Человеквсовременномизменяющемсямире 

осваивать и применять знания об информационном обществе, глобализации, глобальных 

проблемах; 

характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ жизни; глобализацию как 

важный общемировой интеграционный процесс; 
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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; 

устанавливатьиобъяснятьпричиныипоследствияглобализации; 

использовать полученные знания о современном обществе для решения 

познавательныхзадачианализаситуаций, включающихобъяснение(устноеиписьменное) 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; 

осуществлятьпоиски извлечение социальной информации (текстовой,графической, 

аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и еѐ последствиях; о роли непрерывного 

образования в современном обществе. 

 

Тематическоепланирование. 

6 5 класс 

 

№

 

п/

п 

 

Наименованиеразделов(общихте

м) 

Количес

тво часов 

Переченьэлектронных 

(цифровых) 

образовательныхресурсов 

1

. 

Введение 1 1. РЭШ – 

Российская 

электроннаяшкола: 

https://resh.edu.ru/ 

2. Единаяколлекция 

цифровых образовательных 

ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/ 

3. СайтФедерально

го института педагогических 

измерений: https://fipi.ru/ 

4. Фестиваль 

педагогическихидей 

2

. 

Человеквсоциальномизмерении 12 

3

. 

Человексредилюдей 10 

4

. 

Нравственныеосновыжизни 8 

5

. 

Заключительныеуроки 2 

6

. 

Итоговоеповторениеиобобщение 2 

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://fipi.ru/
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 Итого 35 «Открытыйурок»: 

ttp://festival.1septemb er.ru 

5. Учительскийпорт

ал: http://www.uchportal.r 

   u 

6.Видеоуроки по 

основнымпредметам 

школьной 

программы: 

http://inerneturok.ru 

7 6 класс 

 

№

 

п/

п 

 

Наименованиеразделов(общихте

м) 

Количес

тво часов 

Переченьэлектронных 

(цифровых) 

образовательныхресурсов 

1

. 

Введение 1 1. РЭШ – 

Российская 

электроннаяшкола: 

https://resh.edu.ru/ 

2. Единаяколлекция 

цифровых образовательных 

ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/ 

3. СайтФедерально

го института педагогических 

измерений: https://fipi.ru/ 

4. Фестиваль 

педагогическихидей 

2

. 

Регулированиеповедениялюдейв 

обществе 

11 

3

. 

Человеквэкономическихотношения

х 

13 

4

. 

Человекиприрода 5 

5

. 

Заключительныеуроки 2 

6

. 

Итоговоеповторениеиобобщение 3 

http://www.uchportal.r/
http://inerneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://fipi.ru/
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 Итого 35 «Открытыйурок»: 

ttp://festival.1septemb er.ru 

5. Учительскийпорт

ал: http://www.uchportal.ru 

6. Видеоуроки по 

основнымпредметам 

школьной программы: 

http://inerneturok.ru 

8 7 класс 

 

№

 

п/

п 

 

Наименованиеразделов(общихте

м) 

Количес

тво часов 

Переченьэлектронных 

(цифровых) 

образовательныхресурсов 

1

. 

Введение 1 1. РЭШ – 

Российская 

электроннаяшкола: 

https://resh.edu.ru/ 

2. Единаяколлекц

ия цифровых 

образовательных 

2

. 

Личностьиобщество 6 

3

. 

Сферадуховнойкультуры 8 

4

. 

Социальнаясфера 5 

5

. 

Экономика 13 

6

. 

Заключительныйурок 1 

7

. 

Итоговоеповторениеиобобщение 1 ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/ 

http://www.uchportal.r/
http://inerneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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 Итого 35 3. СайтФедеральн

ого института 

педагогических измерений: 

https://fipi.ru/ 

4. Фестиваль 

педагогическихидей 

«Открытыйурок»: 

ttp://festival.1septemb er.ru 

5. Учительскийпо

ртал: http://www.uchportal.ru 

6. Видеоуроки по 

основнымпредметам 

школьной 

программы: 

http://inerneturok.ru 

 

9 8 класс 

 

№

 

п/

п 

 

Наименованиеразделов(общихте

м) 

Количес

тво часов 

Переченьэлектронных 

(цифровых) 

образовательныхресурсов 

1

. 

Введение 1 1. РЭШ – 

Российская 

электроннаяшкола: 

https://resh.edu.ru/ 

2. Единаяколлекция 

цифровых образовательных 

ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/ 

3. СайтФедерально

го института педагогических 

измерений: https://fipi.ru/ 

2

. 

Политика 10 

3

. 

Право 19 

6

. 

Заключительныйурок 1 

7

. 

Итоговоеповторениеиобобщение 3 

https://fipi.ru/
http://www.uchportal.r/
http://inerneturok.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://fipi.ru/
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 Итого 34 4. Фестиваль 

педагогическихидей 

«Открытыйурок»: 

ttp://festival.1septemb er.ru 

5. Учительскийпорт

ал: 

http://www.uchportal.ru 

http://www.uchportal.r/
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   6.Видеоуроки по 

основнымпредметам 

школьной программы: 

http://inerneturok.ru 

 

 

2.2.6. Рабочаяпрограммаучебногопредмета«География»5-9класс 

(Примернаярабочаяпрограммаосновногообщегообразования. 

Географияуровень(для5-9классовобразовательныхорганизаций).–Москва, 2021.) 

5класс 

Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета 

Личностные: 

Учащийсядолженобладать: 

 ответственнымотношениемкучебе; 

 опытомучастиявсоциальнозначимомтруде; 

 целостныммировоззрением; 

 осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, 
его мнению; 

 коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, общественно полезной, творческой деятельности; 

 основамиэкологическойкультуры. 

Метапредметные: 

Учащийсядолженуметь: 

 ставитьучебнуюзадачуподруководствомучителя; 

 планироватьсвоюдеятельностьподруководствомучителя; 

 работатьвсоответствииспоставленнойучебнойзадачей; 

 работатьвсоответствииспредложеннымпланом; 

 выделятьглавное,существенныепризнакипонятий; 

 участвоватьвсовместнойдеятельности; 

 высказыватьсуждения,подтверждаяихфактами; 

 искатьиотбиратьинформациювучебныхисправочныхпособиях,словарях; 

 составлятьописанияобъектов; 

 составлятьпростойисложныйплан; 

 работатьстекстоминетекстовымикомпонентами: 

 сравниватьполученныерезультатысожидаемымирезультатами; 

 оцениватьработуодноклассников; 

 выявлятьпричинно-следственныесвязи; 

 анализироватьсвязисоподчиненияизависимостимеждукомпонентамиобъекта; 

 составлятьвопросы к текстам, логическую цепочкупо тексту, таблицы, схемы по 

содержанию текста. 

Предметные: 

Учащийсядолженуметь: 

 объяснять значение понятий: «солнечная система», «планета»,

 «глобус», 

«градусная сеть», «параллели», «экватор», «тропики», «полярные круги», 

«меридианы»; 

 приводитьпримерыгеографическихследствийдвиженияземли; 

http://inerneturok.ru/
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 определять(измерять)направления,расстоянияпоглобусу; 

 называть(показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их особенности; 

 объяснятьзначение понятий:«путьизваряг в греки»,«великийшелковыйпуть», 

«старыйсвет»,«новыйсвет»,«поморы»; 

 находитьиназыватьсходствоиразличиявизображенииэлементовградусной сети на 

глобусе и карте; 

 читатьпланместностиикарту; 

 производитьпростейшуюсъемкуместности; 

 работатьскомпасом,картой; 

 классифицироватькартыпоназначению,масштабуиохватутерритории; 

 ориентироватьсянаместностиприпомощикомпаса,картыиместныхпредметов; 

 называтьосновныеспособыизученияземливпрошломивнастоящеевремяи наиболее 

выдающиеся результаты географических открытий и путешествий; 

 показыватьпокартемаршрутыпутешествийразноговремениипериодов; 

 приводитьпримерысобственныхпутешествий,иллюстрироватьих. 

 объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы»,

 «полезные ископаемые»,«рельеф»,«горы»,«равнины»,«мировойкруговорот»,«океан», 

«море»,«заливы»,«проливы»,«гидросфера»,«речнаясистема»(иеечасти), 

«озера»,«болота»,«подземныеводы»,«ледники»,«атмосфера»,«атмосферный 

воздух»,«погода»,«воздушнаямасса»,«метеорология»,«синоптическаякарта», 

«биосфера»,«биологическийкруговорот»; 

 называтьипоказыватьпокартеосновныегеографическиеобъекты; 

 обозначатьнаконтурнойкартегеографическиеобъекты; 

 называтьметодыизученияземныхнедримировогоокеана; 

 приводитьпримерыосновныхформрельефасушииднаокеана; 

 объяснятьособенностистроениярельефасушииднамировогоокеана; 

 измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление 

ветра, облачность, амплитуду температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц с 

использованием различных источников информации; 

 описыватьпогодусвоейместности; 

 вестипростейшиенаблюденияэлементовпогоды; 

 вестиполевойдневник. 

 

 

 

Личностные: 

6класс 

Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета 

Учащийсядолженобладать: 

 ответственным отношением к учению, готовностью и

 способностью к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию; 

 опытомучастиявсоциальнозначимомтруде; 

 целостныммировоззрением; 
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 осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, 

его мнению; 

 коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

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

видов деятельности; 

 основамиэкологическойкультуры. 

Метапредметные: 

Учащийсядолженуметь: 

 ставитьучебнуюзадачуподруководствомучителя; 

 планироватьсвоюдеятельностьподруководствомучителя; 

 работатьвсоответствииспоставленнойучебнойзадачей; 

 работатьвсоответствииспредложеннымпланом; 

 участвоватьвсовместнойдеятельности; 

 сравниватьполученныерезультатысожидаемыми; 

 оцениватьработуодноклассников; 

 выделятьглавное,существенныепризнакипонятий; 

 определятькритериидлясравненияфактов,явлений,событий,объектов; 

 сравниватьобъекты,факты,явления,событияпозаданнымкритериям; 

 высказыватьсуждения,подтверждаяихфактами; 

 классифицироватьинформациюпозаданнымпризнакам; 

 выявлятьпричинно-следственныесвязи; 

 решатьпроблемныезадачи; 

 анализироватьсвязисоподчиненияизависимостимеждукомпонентамиобъекта; 

 искатьиотбиратьинформациювучебныхисправочныхпособиях,словарях; 

 работатьстекстоминетекстовымикомпонентами; 

 даватьхарактеристикугеографическихобъектов; 

 классифицироватьинформацию; 

 создаватьтекстыразныхтипов(описательные,объяснительные)ит.д. 

Предметные: 

Учащийсядолженуметь: 

 объяснятьзначениепонятий:«полярныекруги»,«тропики»,«полярнаяночь», 

«полярныйдень»,«географическиекоординаты»,«географическаяширота», 

«географическаядолгота»; 

 показыватьпокартенаиболееважныеэлементыградуснойсети; 

 объяснять механизм смены времен года, образования полярного дня и ночи, дней 

осеннего и весеннего равноденствия; 

 определятькоординатыточекиточекпоихгеографическимкоординатам; 

 составлятьиоформлятьпланыместности,класснойкомнатыит.п.; 

 ориентироватьсяспомощьюплана,покомпасу,поместнымпризнакам; 

 приводитьпримерыгеографическихкарт,различающихсяпомасштабу,охвату 

территории, содержанию, назначению; 

 определятьпокартеместоположениеобъекта; 

 объяснять значение понятий: «Мировой океан», «соленость»,

 «промилле», 

«океанические течения»,«волны»,«приливы»,«отливы», «литосферныеплиты», 

«сейсмические пояса», «эпицентр землетрясения», «кратер»,

 «гейзер», 

«абсолютнаявысота»,«относительнаявысота», «горизонталь»,«горныйхребет», 

«горнаядолина»,«речнаясистема»(иеечасти),«бассейнреки»,«водораздел», 
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«питание реки», «режим реки», «воздушная масса», «тепловой пояс», 

«климатическийпояс»,«погода»,«климат»; 

 называтьипоказыватьпокартеосновныегеографическиеобъекты; 

 называтьметодыизученияземныхнедриМировогоокеана; 

 объяснять особенности движения вод в Мировом океане,

 причины их образования; 

 приводитьпримерыосновныхформрельефаднаокеанаиобъяснятьих взаимосвязь с 

тектоническими структурами; 

 объяснятьособенностистроениярельефасушииднаМировогоокеана; 

 определять покартесейсмическиерайонымира,абсолютнуюиотносительную высоту 

точек, глубину морей; 

 показывать по карте горы и равнины, различающиеся по высоте, происхождению, строению; 

 составлятьописаниеклиматическогопояса,гор,равнин,моря,рек,озерпо типовому 

плану; 

 наноситьнаконтурнуюкартуизучаемыегеографическиеобъекты; 

 называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, 
объекты вод суши, тепловые пояса, 

 климатическиепоясаЗемли; 

 измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление 

ветра, облачность, амплитуду температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц; 

 описыватьпогодуиклиматсвоейместности; 

 показыватьпокартереки,озера,ледники,районыраспространенияболот; 

 объяснятьзначениепонятий:«растительныйпокров»,«местообитание»,«почва», 

«плодородие почв», «гумус», «географическая оболочка», «целостность и ритмичность 

географической оболочки», «природный комплекс», «природная зона», «географическая 

зональность», «высотная поясность»; 

 объяснять закономерности распространения растительного и животного мира на 

Земле, приводить примеры; 

 приводитьаргументыдляобоснованиятезиса«почвы—особоеприродное тело»; 

 приводитьпримерыразнообразныхповеличинеприродныхкомплексов; 

 доказыватьпроявлениеширотнойзональностиивысотнойпоясности; 

 использоватьгеографическиекартыдляпоискагеографическойинформации; 

 характеризоватьприродныезонысиспользованиемкарт; 

 приводитьпримерыстихийныхбедствийвразныхрайонахЗемли; 

 называтьмерыбезопасностиприразличныхстихийныхбедствиях. 

7 класс Личностные результаты обучения: 

Учащийсядолженобладать: 

 целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки 

и общественной практики, учитывающим социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

 осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому 

человеку,егомнению,мировоззрению,культуре,языку,вере,гражданской 
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позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов мира; 

 готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного наследия стран и 

народов мира. 

Метапредметныерезультатыобучения: 

Учащийсядолженуметь: 

 планироватьсвоюдеятельностьподруководствомучителяисамостоятельно; 

 работать в соответствии с поставленнойучебной задачей, с предложенным 

илисоставленным самостоятельно планом; 

 участвоватьвсовместнойдеятельности; 

 сравниватьполученныерезультатысожидаемыми; 

 оцениватьсвоюработуиработуодноклассников; 

 выделятьглавное,существенныепризнакипонятий; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий,

 объектов; сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

 высказыватьсуждения,подтверждаяихфактами; 

 классифицироватьинформациюпозаданнымпризнакам; 

 выявлятьпричинно-следственныесвязи; 

 решать проблемные задачи; анализировать связи соподчинения и зависимости между 

компонентами объекта; 

 искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях, других 

источниках информации; 

 работать с текстом и нетекстовыми компонентами: выделять главную мысль, искать 

определение понятий, составлять простой и сложный план, искать ответы на вопросы, составлять 

вопросы к текстам, составлять логические цепочки, составлять по тексту таблицы, схемы; 

 составлятькачественноеиколичественноеописаниеобъекта; 

 классифицироватьинформацию; 

 создаватьтекстыразныхтипов(описательные,объяснительные)ит.д.; 

 создаватьпрезентационныематериалы. 

Предметныерезультатыобучения: 

Учащийсядолженуметь: 

 объяснять значение понятий: «физическая география»,

 «экономическая география»,  «социальная география»,
 «страноведение»,  «государство», 

«колония», «монархия», «республика», «унитарное государство», «федеративное государство», 

«источники географической информации»; 

 даватьхарактеристикуполитическойкартымира—помасштабу,охватутерритории, 
содержанию; 

 находить и показывать по карте различные государства, определять пограничные 

соседние государства; 

 приводитьпростыепримерыразличий междугосударствамипогеографическому 
положению, размерам и конфигурации территории; 

 показыватьпокартематерикиичастисвета,границу между ЕвропойиАзией, страны, 

упоминающиеся в параграфах; 

 находитьиподбиратьразличныеисточникиинформации,извлекатьнужнуюинформацию. 

 объяснятьзначениепонятий:«численностьнаселения»,«плотностьнаселения», 

«языковаясемья»,«городскоеисельскоенаселение»,«урбанизация», 
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«первичные, вторичные, третичные виды хозяйственной деятельности (первичный, вторичный, 

третичный сектор экономики)», «добывающая и 

обрабатывающаяпромышленность»,«растениеводство»,«животноводство», 

«сферауслуг»; 

 показыватьпокартепредполагаемыепутирасселениячеловечестванаЗемле; 

 называтьпричиныпереселениялюдейвпрошломивнастоящеевремя; 

 даватьхарактеристикуизмененийчисленностинаселенияЗемлипотаблице; 

 приводитьпримерычастейсветаистрансразнойплотностьюнаселения, используя карту 

плотности; 

 даватьхарактеристикукарты«Плотностьнаселения»; 

 объяснять расовые отличия разных народов мира; приводить примеры различий 

между разными народами (этносами); 

 даватьхарактеристикукарт«Народымира»,«Религиимира»,«Языковыесемьи»; 

 приводить примеры и объяснять различия между городским и сельским образом 

жизни; 

 приводить примеры различных видов деятельности людей и объяснять различия 
между ними; 

 называтьпричиныизмененийхозяйственнойдеятельностилюдей; 

 называтьипоказыватьпокартегеографическуюноменклатуру,выделеннуюв тексте. 

 объяснятьзначениепонятий; 

 называтьнаиболеезначимыеэтапыизученияМировогоокеана; 

 доказыватьпримерамивлияниеМировогоокеананажизньпланетыилюдей; 

 называтьиобъяснятьсвоеобразиеприродныхособенностейкаждогоокеана Земли; 

 даватьописаниеихарактеристикуокеановсиспользованиемкартидругих источников 

информации; 

 показыватьпокартегеографическиеобъекты,упоминаемыевтекстеучебника; 

 показывать по карте отдельные материки и части света, определять их географическое 

положение, используя типовой план; 

 определять и называть факторы, определяющие географическое положение частей 

света, отдельных субрегинов и стран; 

 называть и показывать регионы и страны Европы, Азии, Африки, Америки, 

Австралии; приводить примеры, доказывающие влияние географического положения на природу 

материка, крупного реггиона, страны; 

 называть характерные особенности природы материков и океанов; даватьфизико-

географическую характеристику страны по картам атласа; 

 приводить примеры и описывать основные виды хозяйственной деятельности людей, 

населяющих страны мира, а также хозяйственную деятельность людей в 

океанах;объяснятьхарактерныеособенностиприроды отдельныхрегионовмира, используя карты, 

схемы, слайды; определять по карте народы, населяющие туили иную территорию; 

 даватьописанияхарактерныхгеографическихобъектов,достопримечательностей 

отдельных субрегионов и стран, используя различные источники информации; 

  называть и показывать по карте основные географические объекты, упомянутые в 

изученных параграфах, а также географические объекты, являющиеся памятниками Всемирного 

природного и культурного наследия; показывать по карте территорию отдельных регионов мира, 

границы ее по природнымобъектам, основные формы рельефа, реки, озера; характеризовать 

береговую линию, называя географические объекты; 

 объяснять размещение и плотность населения, анализируя соответствующие карты; 

 называть и показывать по карте отдельные страны, используя карты атласа, давать 

физико-географическую характеристику их природы по типовому плану; на основе использования 

разнообразных источников информации выявлять отличительные особенности природы, населения и 

хозяйства стран и народов. 

8 класс 
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Личностные: 

Учащийсядолженобладать: 

 российской гражданскойидентичностью:патриотизмом, уважениемкОтечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; 

 осознанием своей этнической принадлежности, знанием истории, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоением 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; чувствомответственности и долга перед Родиной; 

 ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

 целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки 

и общественной практики; 

 гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью испособностью 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно - исследовательской,творческой и других видов деятельности; 

 пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 

 основами экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления. 

Метапредметные: 

Учащийсядолженуметь: 

 ставитьучебныезадачи; 

 вноситьизменениявпоследовательностьисодержаниеучебнойзадачи; 

 выбиратьнаиболеерациональнуюпоследовательностьвыполненияучебной задачи; 

 планироватьикорректироватьсвоюдеятельностьвсоответствиисеецелями, задачами и 

условиями; 

 оцениватьсвоюработувсравненииссуществующимитребованиями; 

 классифицироватьинформациювсоответствиисвыбраннымипризнаками; 

 сравниватьобъектыпоглавнымивторостепеннымпризнакам; 

 систематизироватьинформацию; 

 структурироватьинформацию; 

 формулировать проблемные вопросы, искать пути решения

 проблемной ситуации; 

 владетьнавыкамианализаисинтеза; 

 искатьиотбиратьнеобходимыеисточникиинформации; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего 

пользования, включая поиск, построение и передачу информации, презентацию выполненных работ 

на основе умений безопасного использования средств информационно-коммуникационных 

технологий и сети Интернет; 

 представлятьинформациювразличныхформах(письменнойиустной)ивидах; 

 работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, 

выводы, конспект, тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в другой (текст в 

таблицу, карту в текст и т. п.); 

 использоватьразличныевидымоделирования,исходяизучебнойзадачи; 

 создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными 

задачами; 

 составлятьрецензии,аннотации; 

 выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного

 стиля при выступлении; 
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 вестидискуссию,диалог; 

 находитьприемлемоерешениеприналичииразныхточекзрения. 

Предметные: 

Учащийсядолжензнать: 

 объяснять значение понятий: «государственная территория», «территориальные 

воды», «воздушное пространство страны», «навигация», «международный 

статус»,«часовыепояса»,«поясноевремя»,«декретноевремя», «линияперемены дат»; 

 определять по карте географическое положение России, называть его основные 

особенности и делать выводы о влиянии географического положения и величины территории на 

природу и освоение территории России; 

 показыватьпокартекрайниеточкистраны; 

 определять особенности географического положения территории своего проживания 

(города, субъекта Федерации и т. д.); 

 характеризовать роль русских землепроходцев и исследователей в освоении и 

изучении территории страны; 

 решать задачи по определению географических координат и разницы во времени 

часовых поясов, приводить примеры воздействия разницы во времени на жизнь населения; 

показыватьграницыРоссииипограничныестраны;приводитьпримерызначенияграницыдлясвязейсдр

угимистранами; 

 даватьоценкуиприводитьпримерыизменениязначенияграницвовремени, оценивать 

границы с точки зрения их доступности; 

 приводитьпримерыразличныхвидоврайонирования; 

 объяснять значение понятий: «абсолютный и относительный возраст горных 

пород»,«геохронологическаяшкала»,«платформа»,«плита»,«щит», 

«тектоническая карта», «геологическая карта», «месторождение», «подземный способ добычи», 

«открытая разработка», «рекультивация», «солнечная радиация», «подстилающая поверхность», 

«области постоянного и переменного 

давления»,«западныйпереносвоздушныхмасс»,«атмосферныйфронт», 

«циклон»,«антициклон»,«типыклиматов»,«агроклиматическиересурсы», 

«комфортностьклимата»,«уклонреки»,«падениереки»,«расходводы», 

«годовой сток», «твердый сток», «эстуарий», «многолетняя мерзлота», «водные 

ресурсы»,«регулированиестока»,«единаяглубоководнаясистема»,«почвы», 

«земельныересурсы»,«типыпочв»,«зональноеразмещениепочв», 

«агротехнические мероприятия», «мелиорация», «природный территориальный 

комплекс»,«ландшафт»,«природноерайонирование»,«устойчивостьПТК», 

«антропогенный ландшафт», «природно-антропогенный  

ландшафт»,«культурныйландшафт»,«редкоочаговоерасселение»,«очаговоерасселение», 

«низинное болото», «верховое болото», «природно-антропогенная зона», 

«выборочное земледельческое освоение», «зона степного

 земледельческого 

освоения»,«экстенсивноеживотноводство»,«оазисноеземледелие»,«фѐны», 

«бора», «сели», «лавина», «природная  среда»,«рациональное 

природопользование»,  «исчерпаемые ресурсы»,  

«неисчерпаемые ресурсы»,«рекреационныересурсы»,«эстетическиересурсы»; 

 показыватьпокартекрупныеприродныеобъекты; 

 выявлять взаимозависимость тектонической структуры, формы

 рельефа, полезных ископаемых на основе сопоставления карт; 

 приводить примеры и объяснять влияние рельефа на природу и жизнь людей на 

примере своего края; 

 показыватьпокартеосновныеформырельефа,выявлятьособенностирельефа страны; 
наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 наосновесопоставлениякартвыявлятьвлияниерельефанарасселениелюдей; 

 приводить примеры изменений в рельефе под влиянием внутренних и 

внешнихфакторов; 
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 показыватьнакартеиназыватьрайонынаиболееинтенсивныхтектонических движений; 

 называтьмерыбезопасностипристихийныхявлениях;даватьхарактеристику рельефа 

своей местности; 

 прогнозироватьпутисниженияантропогенноговлияниянаприроднуюсреду; 

 читатьтектоническуюигеологическуюкарты,геохронологическуютаблицу; 

 приводитьпримерывлиянияклиматанаприродуижизньлюдей; 

 сравнивать Россию с другими странами по количеству получаемого солнечного тепла; 

 определять по картезакономерностираспределениясуммарнойсолнечной 

радиации; 

 даватьоценкуклиматическихособенностейРоссии; 

 читатьисопоставлятьклиматическиекарты,проводитьанализихсодержания; 

 составлять географические описания климата, в том числе климата своей местности; 

 устанавливать существующие взаимосвязи между компонентами природы 

(климатическими особенностями), населением, его хозяйственнойдеятельностью; 

 выявлятьпоследствиядляклиматанерациональнойхозяйственнойдеятельности; 

 показыватьрекиРоссиинакарте; 

 объяснятьосновныехарактеристикирекинаконкретныхпримерах; 

 приводитьпримерыиспользованияреквжизниихозяйственнойдеятельности людей; 

 даватьописаниерекисвоегокрая; 

 давать характеристику реки (отбирая необходимые карты) с точки зрения 

возможностей хозяйственного использования; 

 показывать на карте озера, артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

 приводить примеры использования поверхностных вод человеком и негативного 

влияния хозяйственной деятельности людей на состояние озер, грунтовых вод, многолетней 

мерзлоты; 

 даватьхарактеристикунаиболеекрупныхозерстраны; 

 показыватьпокартеканалыикрупныеводохранилища; 

 объяснятьзначениеводохранилищиканаловнареках; 

 давать оценку обеспеченности водными ресурсами отдельных  

 территорий России, своего края; 

 приводитьпримеры,свидетельствующиеозначениипочвдляземледелия; 

 называтьфакторыпочвообразования; 

 объяснятьпроцесспочвообразованиянапримерепочвсвоегокрая;называтьглавные 

свойства основных типов почв; 

 определять,используяпочвеннуюкарту,характерныетипыпочвнаотдельных 

территориях России; 

 даватьоценкуотдельныхтиповпочвс точкизренияихиспользованиявсельском хозяйстве; 

 давать характеристику почв своей местности, анализируя  

 условия их формирования; 

 приводить примеры и объяснять значение разных видов

 агротехнических мероприятий; 

 объяснятьнеобходимостьохраныпочв; 

 приводитьпримерырациональногоинерациональногоиспользованияземель; объяснять 

значение мелиоративных работ; 

 приводитьпримерыкомплексноймелиорацииземель; 

 приводитьпримерыприродныхкомплексовразличныхрангов; 

 устанавливатьвзаимосвязимеждукомпонентамиприродывПТК; 

 объяснять необходимость природного районирования территории страны, важность изучения свойств ПТК; 
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 приводитьпримерысвойствПТК; 

 читатькартуустойчивостиПТК; 

 прогнозироватьизменения природногокомплексаврезультате изменения одного из 

компонентов природы; 

 приводить примеры влияния свойств ПТК на жизнь и

 хозяйственную деятельность людей; 

 анализироватькартуустойчивостиПК; 

 приводить примеры различных антропогенных природных
 комплексов, взаимного влияния человека и окружающей среды; 

 прогнозировать изменения ландшафтов под влиянием

 хозяйственной деятельности человека; 

 объяснятьформированиеобликаландшафтавзависимостиотгеографического положения 

и рельефа территории; 

 оценивать условия жизни в горах, приводить примеры влияния горных условий на 

жизнь людей; 

 объяснятьхрупкостьприродногоравновесиявгорах; 

 анализироватьсложностьиспецификуусловийжизнивгорныхрайонах; 

 приводить примеры взаимосвязей горных условий и особенностей материальной и 

духовной культуры горных народов; 

 приводитьпримерыразныхвидовприродныхресурсов; 

 анализироватьрациональностьиспользованияприродныхусловийиресурсовв разных 

природных зонах России; 

 описывать природные условия и ресурсы природно-хозяйственных зон на основе 

чтения и анализа тематических карт; 

 объяснять и приводить примеры рационального и

 нерационального природопользования; 

 показыватьприродныезонынакарте; 

 объяснять причины формирования природных зон, приводить примеры влияния 

природы на характер расселения, особенности хозяйственной деятельности, развитие материальной и 
духовной культуры коренных народов; 

 описыватьпокартамприродныеусловияприродныхзон; 

 называть лесообразующие породы деревьев, характерных

 представителей животного мира; 

 объяснятьсменуприродныхзон; 

 показыватьпокартерайонынаибольшегораспространенияболот; 

 объяснятьмеханизмихобразования; 

 прогнозироватьпоследствияполногоуничтоженияболот; 

 называтьхарактерныерастенияиживотныхрассматриваемыхзон; 

 объяснять неустойчивость к антропогенному воздействию аридных зон, изменение 

видов деятельности людей по сравнению со степной зоной, особенности расселения; 

 приводить примеры проявления закона зональности в горах, характерных растений и 

животных, видов хозяйственной деятельности людей, влияния гор на окружающую природу; 

 выявлять зависимость расположения зон от географического положения, высоты гор и 

экспозиции склонов; 

 объяснять взаимосвязь природных особенностей и видов хозяйственной деятельности 

человека в пределах отдельных природно-хозяйственных зон; 

 выявлять признаки (на основе сопоставления и анализа карт) преобразования 

природных зон в природно-хозяйственные; 

 объяснятьзначениепонятий:«естественноедвижениенаселения», 

«демографический кризис», «воспроизводство населения», «традиционный тип воспроизводства», 

«современный тип воспроизводства», «половозрастная 
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пирамида»,«миграции»,«внутренниемиграции»,«внешниемиграции», 

«причинымиграции»,«главныенаправлениямиграционныхпотоков», 

«территориальная подвижность населения», «трудовые ресурсы», «качество 

трудовыхресурсов»,«рыноктруда»,«экономическиактивноенаселение», 

«этнос», «этнический состав», «этническое самосознание», «религиозный состав», «традиционные 

религии», «плотность населения», «емкость территории», «главная полоса расселения», 

«урбанизация», «городская агломерация», «типы заселения территорий»; 

 называть численность населения России, сравнивать ее с другими крупнейшими 

странами мира по этому показателю; 

 читать учебные графики, объяснять изменения численности населения и 

естественного движения населения России в историческом плане; 

 объяснять различие между традиционным и современным типами воспроизводства, 

используя для построения ответа текст и иллюстративный материал учебника; 

 объяснять влияние различных факторов на продолжительность жизни населения 

страны; 

 выделятьнакарте(вкачествепримеров)районыспреобладаниеммужскогои женского 

населения, молодежи и лиц старшего возраста; 

 сравнивать свою местность с другими районами по этим показателям, объяснять 

выявленные различия; 

 строить диаграммы и графики на основе статистических материалов, читать и 

анализировать их, объяснять особенности половозрастного состава населения России; 

 объяснятьпричиныиосновныенаправлениямиграцийнаселенияРоссии; 

 на основе имеющихся знаний об изменении численности населения, естественного 

движения и миграций оценивать изменение демографической ситуациивРоссии и 

своейместности(другойвариант —объяснятьсовременную демографическую ситуацию страны); 

 называтьфакторы,влияющиенатерриториальнуюподвижностьнаселения; 

 объяснять усиление территориальной подвижности на современном этапе развития 

общества; 

 давать описание особенностей территориальной подвижности населения своей 

местности, выделять на схеме главные направления суточного и недельного движения населения; 

 характеризоватьсоставииспользованиетрудовыхресурсовсвоейстраныисвоей 

местности на основе учебника и краеведческого материала; 

 приводить примеры народов России, относящихся к разным языковым семьям и 

группам, в том числе народов, живущих в своей местности; 

 выделятьнакарте«НародыРоссии»районыпроживаниякрупныхнародови народов 

своего края; 

 регионы,гденаблюдаетсяпестротанациональногосостава; 

приводить примеры республик в составе Российской Федерации, определять по статистическим 

показателям долю титульной нации в населении данных автономных 

образований;показыватьпокартеосновныерайоныраспространениянатерриторииРоссии православия, 

мусульманства, буддизма; 

 приводитьпримеры,доказывающиесвязьэтническогоирелигиозногосостава населения 

страны; 

 определять на основе работы с картой плотность населения отдельных 

районовстраны, в том числе своей местности; 

 объяснятьвыявленнуюконтрастностьвплотностинаселенияРоссии; 

 отбиратьнеобходимыетематическиекартыучебникадляпостроенияответа; 

 читатьграфикизменениясоотношениягородскогоисельскогонаселениястраны; 

называть показатели процесса урбанизации; 

 объяснятьразнообразиетиповзаселениятерриториистранынаосновеанализа текстовых 

карт; 

 даватьхарактеристикурасселениясвоейместности; 

 приводитьпримерыразличныхфункцийгородов,втомчислеближайшихксвоей 



271  

местности; 

 называтьспособыотображениягеографическойинформации на различныхвидах карт 

(текстовых, атласа, демонстрационных); 

 приводить примеры территориальных различий в условиях

 жизни и хозяйственной деятельности в различных типах поселений. 

9 класс 

Личностныерезультатыобучения Учащийся должен обладать: 

 российской гражданской идентичностью:патриотизмом, уважениемкОтечеству, 
прошлому и настоящему многонационального народа России; 

 сознанием своей этнической принадлежности, знанием истории, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

 усвоением гуманистических, демократических и традиционных

 ценностей многонационального российского общества; 

 чувствомответственностиидолгапередРодиной; 

 ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

 целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки 

и общественной практики; 

 гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью испособностью 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

 пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 

 основами экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного 

наследия народов России. 

Метапредметныерезультатыобучения: 

Учащийсядолженуметь: 

 ставитьучебныезадачи; 

 вноситьизменениявпоследовательностьисодержаниеучебнойзадачи; 

 выбиратьнаиболеерациональнуюпоследовательностьвыполненияучебной задачи; 

 планироватьикорректироватьсвоюдеятельностьвсоответствиисеецелями, задачами и 

условиями; 

 оцениватьсвоюработувсравненииссуществующимитребованиями; 

 классифицироватьвсоответствиисвыбраннымипризнаками; 

 сравниватьобъектыпоглавнымивторостепеннымпризнакам; 

 систематизироватьинформацию;структурироватьинформацию; 

 определятьпроблемуиспособыеерешения;формулироватьпроблемные вопросы, искать 

пути решения проблемной ситуации; 

 владетьнавыкамианализаисинтеза; 

 искать и отбирать необходимые источники информации; использовать 

информационно-коммуникационные технологии на уровне общего пользования, включая поиск, 

построение и передачу информации, презентацию выполненных работ на основе умений безопасного 

использования средств информационно- коммуникационных технологий и сети Интернет; 

 представлятьинформациювразличныхформах(письменнойиустной)ивидах; 

 работать с текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, 

выводы, конспект, тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в другой (текст в 

таблицу, карту в текст и т. п.); 
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 использоватьразличныевидымоделирования,исходяизучебнойзадачи; 

 создавать собственную информацию и представлять ее в

 соответствии с учебными задачами; составлять рецензии, аннотации; 

 выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного  

 стиля при выступлении; 

 вестидискуссию,диалог;находитьприемлемоерешениеприналичииразных точек 

зрения. 

Предметныерезультатыобучения: 

Учащийсядолженуметь: 

 объяснять значение понятий: «экономическая география», «социальная 
география»,«первичная,вторичнаяитретичнаясферы(сектора)хозяйства», 

«структура хозяйства», «отрасль хозяйства», «технологические циклы (Кондратьева)», 

«наукоемкое, трудоемкое, материалоемкое, энергоемкое и 

водоемкоепроизводства»,«межотраслевыекомплексы»,«специализация», 

«кооперирование», «концентрация производства», «внутри и межотраслевые связи», 

«транспортная магистраль», «инфраструктура», «географическое 

разделениетруда»,«отрасльспециализации»,«экономическийрайон», 

«экономическоерайонирование»,«отрасли»,«межотраслевыекомплексы», 

«АПК»,«ТЭК»,«факторыразмещенияпроизводства»,«энергетическаясистема», 

«типыэлектростанций»,«транспортнаяинфраструктура»,«информационная 

»,«телекоммуникационнаясеть»,«Интернет»,«сотоваясвязь», 

«сферауслуг»,«рекреационноехозяйство»,«экологическийтуризм»; 

 уметь отбирать и пользоваться разнообразными источниками географической 

информации; читать и анализировать графические и статистические материалы, тематические 

(отраслевые) карты; объяснять межотраслевые и внутриотраслевые связи, влияние различных 

факторов на развитие и размещение производств, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 

примере отдельных отраслей и межотраслевых комплексов; называть сферы (сектора) хозяйства и 

главные отрасли в их составе; 

 называть и объяснять основные этапы развития хозяйства России, изменения в 

структуре хозяйства; 

 называть отрасли, входящие в состав тех или иных комплексов; объяснять изменения 

структуры отрасли, их значение в экономике страны; 

 называть и показывать главные районы добычи природных ресурсов, главные районы 

и центры отраслей промышленности; 

 объяснять и приводить примеры взаимосвязей между производствами внутри отрасли 

и межотраслевые связи и особенности их размещения; объяснять значение района своего проживания 

в производстве или потреблении продукции той или иной отрасли, того или иного производства; 

 объяснятьзначениетойилиинойотраслидляроссийскойэкономики; 

 называть, показывать по карте и приводить примеры крупнейших предприятий 

страны,объяснятьособенностиихразмещения ивлияниеразличныхфакторовна размещение; 

 объяснять значение термина «межотраслевые связи», возникновение экологических 

проблем, связанных с различными производствами; 

 приводить примеры крупных магистралей страны, выявлять особенности их 

географического положения, показывать по карте; 

 объяснять влияние природных условий на работу отдельных видов транспорта и 

влияние транспорта на состояние окружающей среды; приводить примеры современных видов связи; 

 сравнивать уровень информатизации и развития разных видов связи разных районов 

России; 

 объяснять территориальные различия в развитии отраслей третичной сферы, значения 

географического разделения труда; 

 объяснять значение понятий: «экономико и политико-географическое положение», 

«территориальная структура хозяйства», «территориально- 

хозяйственныесвязи»,«уровеньразвитиярегиона»,«региональнаяполитика», 

«качество и уровень жизни населения»; читать и анализировать комплексные карты 
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географических районов; 

 составлять комплексные географические описания и географические характеристики 

территорий; 

 отбиратьнеобходимыеисточникиинформациидляработы; 

 выявлятьособенностиразвитиягеографическихрайонов,показыватьнакарте состав и 

границы экономического района; 

 основныеприродныеобъекты,определяющиесвоеобразиерайона; 

 перечислятьфакторы,определяющиеЭГПрайона;даватьоценкуЭГП; 
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 перечислять особенности, характеризующие современное население и трудовые 

ресурсы района; объяснять влияние природных факторов на хозяйственное развитие территории; 

 называть ведущие отрасли хозяйства района, показывать на карте главныецентры 
производств; 

 объяснятьсложившуюсяспециализациюиособенностиразмещенияхозяйствапо 

территории района; 

 объяснятьхозяйственныеразличиявнутрирайона; 

 определятьпоказательспециализациипостатистическимданным; 

 сопоставлятьпоказателиспециализациигеографическихрайонов; 

 называтьиобъяснятьэкологическиепроблемыэкономическихрайонов; 

 называть общие черты и проблемы развития географических районов, оценивать 

перспективы развития; 

 объяснятьприродныеисоциально-экономическиеособенностигеографических районов 

европейской части России; 

 называтьотличительныеособенности,характеризующиесвоеобразиерайонов; 

 объяснятьрольевропейскойиазиатскойчастиРоссиивовнутригосударственном и 

межгосударственном разделении труда; 

 приводить примеры (и показывать на карте) районов с различным географическим 

положением, преобладающей специализацией и уровнем развития; 

 объяснятьсложившеесяразличиевуровнеразвитиягеографическихрайонов; 

 объяснятьрольРоссиивмировойэкономикеиполитике,приводитьпримеры; 

 оценивать современное состояние и перспективы социально- экономического 

развития России. 

Содержаниеучебногопредмета 5 класс 

РазделI.Какустроеннашмир Тема 1. Земля во вселенной 

Представления об устройстве мира. Как менялись представления об устройстве мира? Как 

задолго до первого космического полета ученые установили, что Земля вращается вокруг Солнца? 

Как устроен наш мир? 

Звезды и галактики. Что такое звезда? Как определили расстояние до звезд? Какие бывают 

звезды? Сколько всего существует звезд? 

Солнечная система. Какие две группы планет выделяют ученые? Стоит ли землянам бояться 

астероидов и комет? Как возникла Солнечная система? Почему Земля —обитаемая планета? Как 

человек исследует Солнечную систему? 

Луна — спутник Земли. Похожа ли Луна на Землю? Почему вид Луны на небе меняется? Как 

Луна влияет на Землю? 

Земля — планета Солнечной системы. Почему на Земле происходит смена дня и ночи? Как 

связаны продолжительность светового дня и смена времен года? 

Тема2.Обликземли 

Облик земного шара. Как распределены по земному шару вода и суша? Сколько на Земле 

материков и океанов? Чем остров отличается от полуострова? 

Форма и размеры Земли. Глобус — модель Земли. Как изменялись представления людей о 

форме Земли? Кто впервые измерил Землю? Что такое глобус? 

Параллели и меридианы. Градусная сеть. Зачем на глобус нанесены параллели и меридианы? 

Чем примечательны некоторые параллели и меридианы Земли? 

Урок-практикум. Глобус как источник географической информации. Что изображено на 

глобусе? Как определить по глобусу расстояния? Как определить по глобусу направления? 

РазделII.Развитиегеографическихзнанийоземнойповерхности Тема 3. Изображение земли 

Способы изображения земной поверхности. Как показать на листе бумаги большие участки 

земной поверхности? 

История географической карты. Как появились и какими были первые карты? Как изменялись 

карты на протяжении истории человечества? Как делают карты накомпьютере? 

Тема4.Историяоткрытияиосвоенияземли 

Географические открытия древности. Какие географические представления были у древних 

народов? Куда путешествовали древние народы? Как звали самых известных географов древности? 
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Географические открытия Средневековья. Как дошли до нас сведения о первых путешествиях? 

Кто из европейцев составил первое описание Востока? 

Великие географические открытия. Почему наступила эпоха Великих географических 

открытий? Как был открыт путь в Индию? Как вновь была открыта Америка? Кто первым обогнул 

земной шар? 

В поисках Южной Земли. Как была открыта Австралия? Как была открыта Антарктида и 

достигнут Южный полюс? Как начиналось изучение арктических широт? 

Исследования Океана и внутренних частей материков. Как были открыты северные 

территории самого крупного материка Земли? Кто исследовал внутренние пространства других 

материков? Как люди стали изучать глубины Мирового океана? 

Урок-практикум. Записки путешественников и литературные произведения как источники 

географической информации. 

РазделIII.Какустроенанашапланета Тема 5. Литосфера 

ВнутреннеестроениеЗемли.Какововнутреннееустройствонашейпланеты? 

Горные породы и их значение для человека. Как образуются магматическиегорные породы? 

Что происходит с горными породами на поверхности Земли? Как преобразуются горные породы, 

попадая в недра Земли? 

Урок-практикум. Работа с коллекцией горных пород и минералов. Как различаются 

минералы? Как различаются горные породы? Как и где используют горные породы и минералы? 

Рельеф и его значение для человека. Как образуется рельеф Земли? Какое значение имеет 

рельеф для человека? 

Основные формы рельефа Земли. Каковы основные формы рельефа суши? Как происходит 

переход от материка к Океану? Какие формы рельефа есть на океанском дне? 

Тема6.Гидросфера 

Мировойкруговоротводы.ПочемунаЗемленеистощаютсязапасыпреснойводы? 

Почемусуществуеткруговоротводы? 

Мировойокеаниегочасти.Какиебываютморя?Чтотакоезаливыипроливы? 

Гидросфера — кровеносная система Земли. Какую роль в природе и жизни человека играют 

реки? Какую роль в природе и жизни человека играют озера? Какую роль в природе и жизни человека 

играют подземные воды и болота? Какую роль в природе и жизни человека играют ледники? 

Тема7.Атмосфера 

Атмосфера Земли и ее значение для человека. Чем мы дышим? Как изменяются свойства 

воздуха с высотой? Различаются ли свойства воздуха в разных районах земного шара? 

Погода. Что такое погода? Почему погода такая разная? Что такое метеорология икак 

составляются прогнозы погоды? 

Урок-практикум.Знакомствосметеорологическимиприборамиинаблюдениеза погодой. С 
помощью каких приборов измеряют значения разных элементов погоды? 

Тема8.Биосфера 

Биосфера — живая оболочка Земли. Когда и как на планете Земля возникла жизнь? Как связаны 

все живые организмы? Как живые организмы изменяют нашу планету? Что такое биосфера? 

Урок-практикум. Экскурсия в природу. Что такое экскурсия? Что такое фенологические 

наблюдения? Зачем собирают гербарий? Как провести гидрологические наблюдения? Что является 

итогом экскурсии? 

Тема9.Природаичеловек 

Воздействие человека на природу Земли. Что человек берет из природы? Почему так опасно 

загрязнение природы? Каковы масштабы воздействия человека на природу? Почему надо беречь и 

охранять природу? Как должны строиться взаимоотношения человека и природы? 

6 класс 

РазделIV.Землявовселенной 

Вращение Земли и его следствия. Когда начинается лето? Что такое тропики и полярные круги? 

Географические координаты. Для чего нужны географические координаты? Что такое 

географическая широта и географическая долгота? 

Урок-практикум. Определение географических координат точки по глобусу. Как определить 

географические координаты объекта, лежащего на пересечении линий градусной сети? Как 

определить географические координаты объекта, лежащего между линиями градусной сети? Как, 

зная географические координаты, найти объект на глобусе? 
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РазделV.Путешествияиихгеографическоеотражение 

План местности. Умеете ли вы путешествовать? Как сделать ваши путевые впечатления 

интересными и полезными для всех остальных? Как можно изобразить земную поверхность? По 

каким правилам строится план местности? Как на планах может обозначаться масштаб? Как на 

планах обозначаются окружающие нас объекты? 

Ориентирование по плану и на местности. Как пользоваться компасом? Как определить по 

плану свое местонахождение? Как читать план местности? 

Урок-практикум.Составлениепланаместности.Полярнаясъемкаместности. 

Маршрутнаясъемкаместности. 

Многообразие карт. Какими бывают карты? Какие части земного шара могут быть показаны на 

карте? Как различаются карты по масштабу? 

Урок-практикум. Работа с картой. Описание местоположения объекта на карте. Как, зная 

географические координаты, найти точкуна карте? Как описать местоположение объекта на карте? 

РазделVI.Природаземли Тема 10. Планета воды 

Свойства вод Мирового океана. Почему вода в Мировом океане соленая? Какова температура 

океанской воды? 

Движение вод в Мировом океане. Как в Мировом океане образуются волны? Чем отличаются 

течения от окружающих вод? Как узнали о существовании океанических течений? Как океанические 

течения влияют на природу приморских районов материков? 

Тема11.Внутреннеестроениеземли 

Движениелитосферныхплит.Какиесилыуправляютперемещениемматериков? 

Землетрясения:причиныипоследствия.Чтопроисходитвовремяземлетрясения? 

Какойсилыможетбытьземлетрясение?Можнолипредсказатьземлетрясение? 

Вулканы.Чтотакоевулкан?Чтопроисходитврезультатеизвержениявулкана? 

Можетличеловекиспользоватьвулканы?Чтотакоегейзеры? 

Тема12.Рельефсуши 

Изображение рельефа на планах местности и географических картах. Что такое относительная 

и абсолютная высота? Как изображают рельеф на плане местности? Как пользоваться шкалой высот и 

глубин? Что такое профиль местности? 

Горы. Как устроены горные области? Какие бывают горы? Как горы рождаются и развиваются? 

Как возникают пещеры? Какие стихийные процессы происходят в горах? 

Равнины. Как различаются равнины по высоте? Как рождаются равнины? Как текущая вода 

изменяет облик равнин? Какие формы рельефа создает на равнинах ветер? 

Тема13.Атмосфераиклиматыземли 

Температура воздуха. Почему температура воздуха с высотой понижается? Как температура 

воздуха меняется в течение суток? Как в России температура воздуха меняется в течение года? Везде 

ли на земном шаре бывают зима и лето? 

Атмосферное давление. Ветер. Какое бывает атмосферное давление? Что такое ветер? 

Облака и атмосферные осадки. Откуда берется дождь? Какие бывают атмосферные осадки? 

Погода и климат. Чем погода отличается от климата? Как распределены по земному шару пояса 

атмосферного давления? Как перемещаются воздушные массы в атмосфере Земли? Сколько на Земле 

климатических поясов? Какие еще причины влияют на климат? Как на климат влияет распределение 

суши и моря? 

Урок-практикум. Работа с климатическими картами. Работа с картами температуры воздуха. 

Работа с картой «Среднегодовое количество осадков». Определение направления господствующих 

ветров. 

Урок-практикум. Наблюдения за погодой. Составление календаря погоды. Как определить 

направление ветра? Как правильно измерить температуру воздуха? Как определить среднюю 

температуру воздуха за сутки? Как определить облачность? Как определить атмосферное давление? 

Тема14.Гидросфера—кровеноснаясистемаземли 

Реки в природе и на географических картах. Откуда в реку поступает вода? Когда воды в реке 

больше всего? Как меняется река от истока к устью? Как влияют на характер 

течениярекигорныепороды,слагающиееерусло?Чтопроисходит,когдарекавстречается с морем? 

Озера.Какиебываютозера?Чтотакоесточноеозеро? 

Подземные воды. Болота. Ледники. Как добыть воду из под земли? Как связаны 

подземныеводыиболота?Чемразличаютсягорныеипокровныеледники?Какналедники влияют 

изменения климата? 
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РазделVII.Географическаяоболочка-средажизни Тема 15. Живая планета 

Закономерности распространения живых организмов на Земле. От чего зависит 

растительность? Какие типы растительного покрова есть на земном шаре? От каких условий зависит 

распространение животных? 

Почва как особое природное тело. Чем отличается почва от горной породы? Какие бывают 

почвы? Почему человек должен охранять почву? 

Тема16.Географическаяоболочкаиеезакономерности 

Понятиеогеографическойоболочке.КаксвязанымеждусобойоболочкиЗемли? 

Чтотакоегеографическаяоболочка?Какиесвойстваимеетгеографическаяоболочка? 

Природные комплексы как части географической оболочки. Из чего состоит географическая 

оболочка? Какие природные комплексы размещены на равнинах Земли? Что влияет на размещение 

природных комплексов в горах? 

Природные зоны Земли. Чем различаются природные зоны? Какие природные зоны существуют 

в жарких и влажных районах Земли? Какие природные зоны есть в жарких и сухих районах Земли? 

Где растет самый лучший виноград? Какие природные зоны есть в умеренных широтах? Какие 

природные зоны есть в полярных районах нашей планеты? 

Тема17.Природаичеловек 

Стихийные бедствия и человек. Какие бывают стихийные бедствия? Когда стихийные бедствия 

особенно опасны? Как человек защищается от стихийных бедствий? 

7 класс 

Введение 

Географиявсовременноммире.Какойвзглядвизучениенашейпланетывносит география? Чем 

занимается страноведение? 

Материки,частисветаистраны.Вчемразницамеждуматерикомичастьюсвета? 

Накакойкартеможноувидетьсразувсестранымира? 

Разнообразие стран современного мира. Как страны различаются по географическому 

положению и размерам? Как страны различаются по форме государственного правления? Каково 

государственное устройство разных стран мира? 

Урок-практикум. Источники страноведческой информации. Как можно использовать 

справочную литературу для получения страноведческой информации? Чем полезны для страноведа 

описания путешественников и литературные произведения? Как могут помочь при составлении 

страноведческого описания фотографии, космические снимки и рисунки? 

Урок-практикум (продолжение). Карта -один из основных источников страноведческой 

информации. Как охарактеризовать по карте географическое положение, природу, население и 
хозяйство территории? О чем могут рассказать географические названия? 

РазделI.Земля–планеталюдей Тема 1. Население мира. 

Расселение человека по земному шару. Как люди заселяли Землю? Где появились древние 

государства? Откуда и куда мигрировали люди на протяжении нашей эры? 

Численность и размещение населения мира. Сколько людей живет на Земле? Насколько быстро 

растет население нашей планеты? Как население распределено по Земле? Что мешает человеку 

заселить всю планету? 

Человеческие расы. К каким основным расам относится население земного шара? Какие внешние 

признаки характерны для представителей различных рас? Имеются ли урас преимущества друг перед 

другом? 

Народы мира. Что такое народ? По каким признакам различаются народы мира? Что такое 

языковые семьи? Какие религии исповедуют разные народы? 
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Городскоеисельскоенаселение.Крупнейшиегородамира.Какживутлюдив городе и 

сельской местности? Что такое урбанизация? Есть ли в облике разных городов общие черты? 

Какие проблемы испытывают жители городов? 

Тема2.Хозяйственнаядеятельностьлюдей. 

Возникновениеиразвитиехозяйства.КакРобинзонКрузосумелвыжитьна необитаемом острове? 

Какими видами хозяйственной деятельности занимался Робинзон? 

Современное хозяйство мира. Что такое промышленность? Каким бывает сельское хозяйство? 

Какие предприятия образуют третичный сектор экономики? Как связаны 

экономикиразныхстран? 

РазделII.Океаны,материкиистранымира. Тема 3. Океаны. 

Мировой океан и его значение для человечества. Как люди изучали Мировой океан? Каково 

значение Мирового океана для Земли? Как распределена жизнь в Мировом океане? Что дает океан 

человеку? Как человек воздействует на океан? 

Атлантический океан самый молодой и освоенный. Каковы особенности географического 

положения и природы Атлантического океана? Какие богатства Атлантического океана использует 

человек? 

Особенности природы и хозяйственного использования Индийского океана . Каковы 

особенности географического положения и природы Индийского океана? Как человек осваивает 

Индийский океан? 

Тихий океан – самый большой и глубокий. Чем знаменит самый большой океан планеты? Какие 

богатства океана использует человек? 

Северный Ледовитый океан-самый маленький и холодный. Южный океан. Чем Северный 

Ледовитый океан отличается от других океанов Земли? Как этот океан используется человеком? 

Каковы границы, площадь и природа Южного океана? 

Тема4.Евразия.Общаяхарактеристика. 

Урок-практикум. Евразия. Географическое положение. Почему изучение материков надо 

начинать с их географического положения? Каковы особенности географического положения 

Евразии? 

Урок-практикум.РельефЕвразии.ПочемурельефЕвразиитакразнообразен? 

Урок-практикум. Климат Евразии. Почему климат Евразии так разнообразен? Как 

образуются переходные климатические пояса? В чем их отличие от основных? Что такое 

климатограммы? Для чего они нужны? 

Урок-практикум. Внутренние воды и природные зоны Евразии. Как внутренние воды 

распределены по территории Евразии? Как почвенно-растительные зоны распределены по 

территории Евразии? 

Тема5.Европа. 

Северная Европа. Где находятся страны Северной Европы? Каковы особенности природы этих 

стран? Каковы особенности населения и хозяйства этих стран? 

Средняя Европа. Британские острова (Великобритания и Ирландия). Где находятся 

Британские острова? Каковы особенности природы этих островов? Каковы особенности населения 

и хозяйства стран, расположенных на Британских островах? 

Франция и страны Бенилюкса. Каковы особенности природы Франции? Как живет Франция? 

Чем эта страна известна в мире? Каковы особенности стран Бенилюкса? 

Германия и Альпийские страны. Какова природа Германии? Каковы особенности населения и 

хозяйства Германии? Каковы особенности природы, населения и хозяйства Альпийских стран? 

Польша, Чехия , Словакия, страны Балтии. Какова природа Польши, Чехии и Словакии? Кто 

живет в этих странах? Какие страны называют странами Балтии? Какова природа этих стран? Как 

живут прибалты? 

Белоруссия, Украина и Молдавия. Где находятся эти страны? Какова природа этих стран? Кто 

живет в этих странах? 

ЮжнаяЕвропа. Страны на Пиренейском полуострове. Какие страны находятся на 

Пиренейскомполуострове?Каковаприродаэтихстран?Какимиэтистраныбыли 

раньше?Какразличаютсяприрода,населениеиегохозяйственнаядеятельностьвразных 

частяхИспаниииПортугалии? 

Страны на Апеннинском полуострове. Какова природа Италии? Чем знаменита Италия? 

Дунайские и Балканские страны. Где находятся эти страны? Какова природа этих стран? Кто 

живет в этих странах? 
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Россия–самаябольшаяпоплощадистранамира.ГдерасположенаРоссия? 

КаковыособенностигеографическогоположенияРоссии? 

Природа, население и хозяйство России. Каковы главные особенности природы России? Какими 

богатствами одарила Россию природа? В чем особенность населения России? Чем различаются 

географические районы России? 

Тема6.Азия. 

Закавказье. Где находятся страны Закавказья? Каковы особенности природы этих стран? Каковы 

особенности населения и хозяйства стран Закавказья? 

Юго-ЗападнаяАзия.КакиестраныобразуютЮго-ЗападнуюАзиюигдеони находятся? 

Каковаприродаэтихстран?ЧемизвестныстраныЮго-ЗападнойАзии?Ктовних живет и чем 

занимаются эти люди? 

Центральная Азия. Где находятся страны Центральной Азии? Почему Центральную Азию 

называют краем пустынь и гор? Каковы особенности жизни населения этих стран? 

Китай и Монголия. Где находятся эти страны? Каковы особенности природы этихстран? 

Каковыособенностинаселенияихозяйстваэтихстран? 

Япония и страны на Корейском полуострове. Где находятся эти страны? Каковы особенности 

природы Японии? Как живут японцы? Каковы особенности природы и населения 

Корейскогополуострова? 

Южная Азия. Где находятся страны Южной Азии ? В чем заключается разнообразие природы 

этих стран? Как в Южной Азии живут люди? 

Юго-ВосточнаяАзия.Гденаходятся эти страны? Каковы особенностиприроды этих стран? Как в 

Юго-Восточной Азии живут люди? 

Тема7.Африка. 

Общая характеристика Африки. Каковы особенности природы Африки? Чем различаются 

страны Африки? 

Северная Африка. Где находятся страны С.Африки? Что известно о прошлом этих стран? Какие 

природные районы можно выделить в С.Африке? Чем различаются занятия населения этих стран? 

Западная и Центральная Африка. Каковы размеры этой части Африки? Какова природа и чем 

занимается население? 

Восточная Африка. Где находятся страны Восточной Африки? Какова природа этих стран? Кто 

населяет эти страны? Чем интересен о.Мадагаскар? 

Южная Африка. Где находятся страны Южной Африки? Каковы особенности природы и 

населения Южной Африки? 

Тема8.Америка–НовыйСвет. 

Северная Америка. Южная Америка. Общая характеристика. Каковы особенности природы С. 

Америки? Каковы особенности природы Южной Америки? 

Канада.ГденаходитсяКанада?КаковаприродаКанады?Какживутканадцы? 

Каковыособенностиприродыинаселениясамогобольшоговмиреострова? 

Особенности географического положения, государственного устройства и природы 

США. Где находятся США? Каково государственное устройство США? Каковы особенности 

рельефа, климата, внутренних вод и природных зон страны? 

НаселениеихозяйствоСША.КакпроисходилозаселениетерриторииСША? 

Население,хозяйство,районыСША. 

Центральная Америка и Вест-Индия. Где находятся страны этого региона? Каковы особенности 

природы и населения этих стран? Каковы особенности многочисленных островов Вест-Индии? 

Мексика. 

Бразилия. Где находится Бразилия и каковы ее размеры? Природа Амазонии. Особенности 

природы Бразильского плоскогорья. Каковы главные черты населения и хозяйства Бразилии? 

Хребты и нагорья Анд: от Венесуэлы до Чили. Какие страны называют Андскими? Каковы 

особенности рельефа этих стран? Какие природные комплексы сформировались в Андских странах? 

Население и хозяйство этих стран. Чем знамениты эти страны? 

Лаплатскиестраны.Гденаходятсяэтистраны?Каковаприродаэтихстран? 

Отличительныечертынаселенияихозяйства. 

Тема9.АвстралияиОкеания. 

Географическое положение и природа Австралии. Каковы особенности природы Австралии? 

Почему Австралию можно назвать материком-заповедником? 

Австралийский Союз. Когда европейцы узналиобАвстралии и заселилиее? Каковы особенности 
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хозяйства и современного населения Австралийского Союза? 

Океания. Что такое Океания? Каковы особенности природы и населения Океании? Каковы 

особенности Меланезии, Полинезии, Микронезии? Как образуются коралловые рифы и атоллы? 

Тема10.ПолярныеобластиЗемли. 

Полярные области Земли. Что называют полярными областями Земли? Чем похожи и чем 

различаются Арктика и Антарктика? Что представляет собой сухопутная часть Арктики? Как люди 

исследовали полярные области Земли? 

Антарктика. Каковы природные особенности Антарктики? Чем Антарктида отличается от других 

материков? Кто живет в Антарктиде? 

РазделIII.Человекипланета:историявзаимоотношений. 

История изменения природы Земли человеком. Как изменили природу первобытные люди? Как 

воздействовало на природудревнее земледелие? Чем различается изменение природы человеком в 

древности и в наши дни? Что происходит в земных оболочках под влиянием деятельности человека? 

Изменение человеком природы материков. Почему у взаимоотношений человека и природы на 

разных материках Земли есть свои особенности? Как человек изменяет природу Евразии, Северной 

Америки, Южной Америки, Африки и Австралии? 

8 класс 

ВВЕДЕНИЕ 

Зачем мы изучаем географию России. География — один из способов познания окружающего 

мира. Разделы географической науки. География России и краеведение. Географический взгляд на 

мир. 

РазделI.ПространстваРоссии 

Россия на карте мира. Какова доля России в территории и населении мира? Есть ли страна 

севернее и холоднее? Где находятся крайние точки России? Какова протяженность территории 

России? 

Границы России. С какими странами граничит Россия на суше? Каковы морские границы 

России? 

Россия на карте часовых поясов. Что такое поясное, декретное и летнее время? Где на Земле 

начинаются новые сутки? 

Формирование территории России. Как начиналось освоение новых земель? Как происходило 

присоединение восточных территорий? Как происходило присоединение южных территорий? Как 

Россия закреплялась на Дальнем Востоке? Чем закончилсяпериод расширения территории 

государства? 

Географическое изучение территории России. Какие главные задачи стоят перед 

географической наукой на первых этапах освоения и изучения новых территорий? Бывают ли 

географические «закрытия»? Могут ли географы помочь преобразовать территорию? Каковы 

современные задачи географии России? Какие бывают источники географических знаний? 

РазделII.Природаичеловек ТЕМА1.РЕЛЬЕФИНЕДРА 

Строение земной коры (литосферы) на территории России. Как определяют возраст и изучают 

геологическую историю развития Земли? Что такое геохронологическая шкала? Что такое 

тектонические структуры? Как образуются горы? 

Важнейшие особенности рельефа России. Что представляют собой равниныРоссии? Какие 

горные сооружения окаймляют равнины? 

Современное развитие рельефа. Как внутренние силы Земли влияют на рельеф? Какова 

рольвнешних силвформировании рельефа? Какледникизменялликпланеты? Как воды изменяют 

земную поверхность? Что такое эоловые формы рельефа? Как человек изменяет рельеф? 

Использование недр. Какими рудными полезными ископаемыми богата Россия? Где добываются 

полезные ископаемые осадочного происхождения? Как добыча полезных ископаемых влияет на 

окружающую среду? 

ТЕМА2.КЛИМАТ 

Общая характеристика климата России. В каких климатических поясах находится нашастрана? 

Чемобъяснитьярковыраженнуюсезонностьклиматическиххарактеристики холодную 

продолжительную зиму на территории нашей страны? 

Закономерности циркуляции воздушных масс. Атмосферные фронты, циклоныи 

антициклоны. Каковы закономерности движения воздушных масс над территорией России? Как 

влияет на климат западный перенос воздушных масс? Какие особенности климата определяют 

континентальные воздушные массы? Что такое атмосферный фронт? Как меняется погода при 
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движении атмосферных фронтов? Что такое циклон и антициклон? Как меняется погода при 

движении циклонов и антициклонов? 

Распределение температур и осадков. Как влияют на распределение температур и осадков 

океаны и течения? Какой регион самый холодный? Каковы закономерности изменения количества 

осадков на территории страны? 

Типы климата нашей страны. Чем характеризуются арктический и субарктический климаты? 

Какие климатические области выделяют в пределах умеренного климатического пояса? Чем 

характеризуется субтропический климат? 

Климат ичеловек. Чтотакое комфортностьклимата? Почемунужно прогнозировать погоду? Какие 

особенности климата важны для ведения сельского хозяйства? 

ТЕМА3.БОГАТСТВОВНУТРЕННИХВОДРОССИИ 

Реки. Как распределена речная сеть по территории страны? Что такое река? Какие особенности 

рек важно знать человеку? Что такое расход воды в реке и годовой сток? Чем питаются и в каком 

режиме живут реки? 

Озера, подземные воды, многолетняя мерзлота и ледники. Какого происхождения могут быть 

озерные котловины? Можно ли назватьподземные воды полезными ископаемыми? Почему 

многолетняя мерзлота — феномен природы? Каково значение современных ледников? 

Человек и вода. Почему воду считают источником всего живого на Земле? Что происходит с 

рекой при строительстве на ней гидротехнических сооружений? Почему мелеют и исчезают реки? 

Зачем реки соединяют каналами? Какое значение имеют подземные воды для человека? 

ТЕМА4.ПОЧВЫ—НАЦИОНАЛЬНОЕДОСТОЯНИЕРОССИИ 

Почвы— «особое природное тело». Почему почвы называют «особым природным телом»? Какое 

строение имеют почвы? 

ГеографияпочвРоссии. Почемуна севере почвенный профиль маломощный? Какие типы почв 

наиболее распространены в России? 

Почвы и урожай. Только ли количеством гумуса оценивается плодородие почв? Что такое 

механический состав почв? О какой почве говорят, что она структурная? Как можно поддерживать 

плодородие почв? 

Рациональное использование и охрана почв. Почему важно рационально использовать и 

охранять почвы? Как система земледелия влияет на плодородие почв? Каковы важнейшие средства 

охраны почв? Как влияет на почвы хозяйственная деятельность? 

ТЕМА5.ВПРИРОДЕВСЕВЗАИМОСВЯЗАНО 

Понятие о природном территориальном комплексе. Что такое природный территориальный 

комплекс? От чего зависят свойства ПТК? Какие бывают природные комплексы? Для чего проводят 

физико-географическое районирование? 

Свойства природных территориальных комплексов. Почему нельзя нарушать целостность 

природных территориальных комплексов? Как ритмичность ПТК влияет на ритм жизни человека? 

Какое значение имеет устойчивость ПТК? 

Человек и ландшафты. Как человек влиял на ландшафт? Чем отличаются рукотворные 

ландшафты от естественных? Какие бывают природно-антропогенные ландшафты? Почему 

городские и промышленные ландшафты особенно «агрессивны» по отношению к окружающей среде? 

Чем отличается сельскохозяйственный ландшафт от природного? Как можно сохранить устойчивость 

рукотворных лесов? Почему культурный ландшафт можно считать образцом рукотворного? 

ТЕМА6.ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕЗОНЫ 

Учениеоприродныхзонах.Чтотакоеприроднаязона?Почемуприродныезоны точнее было бы 

назвать природно-хозяйственными? 

«Безмолвная»Арктика.КакиеприродныеособенностиАрктикипрепятствуют широкому освоению 

ее человеком? Чем занимаются в Арктике люди? 

ЧуткаяСубарктика.Каковыособенностиклимататундрыилесотундры?Каквлияет 

мерзлотанаприроду?Чемотличаютсятундровыеландшафтыотлесотундровых?Каковыособенности 

взаимоотношений природы и человека на Севере? Как изменилось традиционное хозяйствование 

сегодня? 

Таежная зона. Какими природными условиями отличается тайга? Какие бывают таежные леса? 

Почему изменяются таежные ландшафты? Каковы традиционные занятия людей, живущих в тайге? 

Как изменяется тайга сегодня? 

Болота. Можнолисчитать болота«гиблыми»местамиРоссии?Чтожетакое болото? 

Гдераспространеныболота? 

Зона смешанных широколиственно-хвойных лесов. Каковы особенности жизни и 
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хозяйственной деятельности людей? Чем характеризуется зона смешанных лесов Восточно-

Европейской равнины? В чем проявляется особенность муссонных лесов Дальнего Востока (или 

уссурийской тайги)? 

Лесостепи и степи. Что такое современная лесостепь и степь? Чем отличаются природные 

условия лесостепей? Как используются лесостепи в сельском хозяйстве? Чем степи отличаются от 

лесостепей? Как характеризуются внутренние воды зоны степей и лесостепей? Почему изменился 

видовой состав и численность животного мира степей? Какое значение имеет зона степей? 

Полупустыни, пустыни, субтропики. Каковы характерные особенности природы полупустынь? 

Как природные условия влияют на хозяйственную деятельность? В чем заключаются особенности 

природы пустынь? Каковы особенности природы субтропиков? 

«Многоэтажность» природы гор. Что такое высотная поясность и от чего она зависит? Как 

высотная поясность проявляется в разных горах? Какие другие природные условия отличают горы от 

равнин? Чем характеризуется растительность и животный мир горных районов? 

Человек и горы. Почему горы с давних времен привлекали человека? Какимивидами 

хозяйственной деятельности занимаются люди в горах? Как горы влияют на жизнь людей? 

ТЕМА7.ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕИОХРАНАПРИРОДЫ 

Природная среда, природные условия, природные ресурсы. Что такое природопользование? 

Рациональное использование природных ресурсов. Как используются неисчерпаемые ресурсы? 

Как используются исчерпаемые возобновимые ресурсы? Что значит рационально использовать 

природные ресурсы? Почему важны рекреационные ресурсы? 

Охрана природы и охраняемые территории. Какие бывают охраняемые территории? 

РазделIII.НаселениеРоссии 

ТЕМА8.СКОЛЬКОНАС—РОССИЯН? 

Численность населения. Как менялась численность населения России? Сколько всего людей 

потеряла Россия вследствие демографических кризисов XX в.? 

Воспроизводство населения. Как тип хозяйства связан с ростом численности населения? Как 

современное хозяйство и общество повлияло на воспроизводство населения России? Как на 

территории России происходил переход от традиционного типа воспроизводства населения к 

современному? 

ТЕМА9.КТОМЫ? 

Соотношение мужчин и женщин (половой состав населения). Почему женщин в старшем 

возрасте больше, чем мужчин? Как можно увеличить продолжительность жизни? Какие факторы 

определяют преобладание мужчин или женщин в разных районах? 

Возрастной состав населения России. О чем может рассказать половозрастная пирамида? Как 

различаются по возрастному составу отдельные районы страны? Какчитать половозрастную 

пирамиду? 

ТЕМА10.КУДАИЗАЧЕМЕДУТЛЮДИ? 

Миграции населения России. Какое влияние оказали миграции на судьбу России? Что заставляет 

людей покидать привычные и обжитые места, родных и близких? Как переселения сказываются на 

характере и поведении людей? Как изменились направления миграций в 1990-е гг.? 

Внешние миграции — в Россию и из нее. Была ли Россия изолирована от миграционного обмена 

с внешним миром? Кто выезжал из России в XX в.? Кто приезжает в Россию? 

Территориальная подвижность населения. От каких причин зависит 

территориальнаяподвижностьнаселения?Длячеговажноизучатьмассовыепередвижения населения? 

ТЕМА11.ЧЕЛОВЕКИтруд 

География рынка труда. Какие этапы проходит человек в своей экономической жизни? Какую 

часть населения считают «трудовыми ресурсами»? Почему в отдельных районах России много 

безработных? Как чувствовать себя уверенно на рынке труда? 

ТЕМА12.НАРОДЫИРЕЛИГИИРОССИИ 

Этнический состав населения. Что такое этнический состав? Как возникаютэтносы? 

Этническая мозаика России. Как объединяются народы по языковому признаку? О чем говорит 

карта народов? Почему русский язык — это язык межнационального общения? Каково значение 

русского языка для народов России и его судьба вне ее? 

Религии народов России. Какие религии традиционно исповедуются народами 

России?КаковыосновныеэтапыформированиярелигиознойкартыРоссии?Какгеография религий влияет 

на внешнюю политику России? 

ТЕМА13.ГДЕИКАКЖИВУТ ЛЮДИ? 
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Плотность населения. Как охарактеризовать плотность населения? Для чего нужно знать 

плотность населения? 

Расселение и урбанизация. Что такое расселение? Что такое урбанизация? В чем причины роста 

городов? Чем городской образ жизни отличается от сельского? 

Города России. Как росли города в России? Какие функции выполняют города? Где живут 

горожане? Какие районы России самые городские и самые сельские? Что могут рассказать о городах 

России карты из школьного атласа? 

СельскаяРоссия.Почемувсельскихпоселенияхживетгораздоменьшелюдей,чемв городах? Как 

разумнее использовать сельскую местность? Как происходит урбанизация в сельской местности? 

9 класс 

Тема1.Общаяхарактеристикахозяйства.Географическоерайонирование 

Понятиехозяйства.Чтопонимаютподсловами«экономика»,«хозяйство»? 

Структурахозяйства.Каковаструктурахозяйства?Чтотакоемежотраслевыекомплексы? 

Этапы развития хозяйства. Какие этапы проходят страны мира в своем экономическом 

развитии? Как меняется структура промышленности? Какие этапы развития прошла экономика 

России? 

Географическоерайонирование.Какможнопроводитьрайонированиетерритории? 

Каковыособенностиадминистративно-территориальногоустройстваРоссии? 

Тема2.Главныеотраслиимежотраслевыекомплексы 

Сельскоехозяйство.Вчемзаключаютсяособенностисельскогохозяйства? 

Растениеводство.Какиекультурыотносятктехническим? 

Животноводство. В чем заключаются главные особенности животноводства? Каков отраслевой 

состав животноводства? Зональнаяспециализациясельскогохозяйства.Анализ и сопоставление 

нескольких тематических карт. 

Агропромышленный комплекс. Что такое агропромышленный комплекс? Почему возникли 

проблемы 3-го звена АПК? Легкая и пищевая промышленность. Каковы основные особенности 

пищевой промышленности? Какова география легкой промышленности? 

Лесной комплекс. Какие отрасли входят в состав лесного комплекса? Кто является основным 

потребителем древесины? Каковы задачи развития лесного комплекса? 

Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Как изменяется роль 

отдельных видов топлива? Каково значение угля в хозяйстве страны? Где расположены главные 

угольные месторождения? Почемув угольных районах обострились социальные проблемы? Каковы 

особенности размещения нефтяной промышленности? Почему газовая промышленность стала самой 

перспективной отраслью промышленности? Какова роль нефти и газа во внешней торговле? 

Электроэнергетика. Зачем создают энергосистемы? Каковы особенности различных типов 

электростанций и их размещения? 

Металлургический комплекс. Почему металл называют «хлебом» экономики? Вчем 

особенности металлургического производства? Какие факторы влияют на размещение предприятий 

черной металлургии? Где размещены металлургические заводы? Каковы особенности размещения 

предприятий цветной металлургии? 

Машиностроительный комплекс. Каковы роль и место машиностроения в жизни страны? От 

чего зависит размещение машиностроительных предприятий? Какое значение имеют 

машиностроительные заводы в хозяйстве страны? 

Химическая промышленность. Почему химическая промышленность является уникальной 

отраслью народного хозяйства? Из каких отраслей состоит химическая промышленность? Где 

производят минеральные удобрения? Какие производства составляют основу химии полимеров? 

Транспорт. Каково значение транспорта в России? Каковы отличительные черты транспортной 

сети страны? Каковы особенности развития различных видов транспорта в России? Какие проблемы 

необходимо решать транспортному комплексу страны? 

Информационная инфраструктура. В чем состоит значение информации для современного 

общества? Как средства телекоммуникации влияют на территориальную организацию общества? 

Влияет ли информационная инфраструктура на образ жизни людей? 

Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Каков состав сферы услуг и особенности 

размещения ее предприятий? Какие особенности отличают рекреационное хозяйство от других 

отраслей? 

Территориальное (географическое) разделение труда. Как возникает территориальное 

разделение труда? Какие условия позволяют успешно развиваться территориальномуразделению 
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районов? Как меняется территориальное разделение труда? 

Тема3.ЕвропейскаячастьРоссии 

Восточно-Европейская равнина. Какие формы рельефа наиболее характерны для Восточно-

Европейской равнины? Чем отличается климат европейской части России? Каковы главные 

особенности речной системы Европейской России? Каковы наиболее характерные черты 

современных ландшафтов Русской равнины? 

Волга. Какие ландшафты можно наблюдать, путешествуя по Волге? Как Волга стала стержнем 

единого водного пути? Как деятельность человека по преобразованию великой реки отразилась на 

природе Поволжья, на жизни самого человека? 

Центральнаяроссия 

Центральная Россия: состав, географическое положение. Что такое Центральная Россия? 

Почему территория, находящаяся на западной границе страны, называется Центральной Россией? 

Центральный район: особенности населения. Почему Центральный район считается ядром 

формирования русского народа? Почему для Центрального района характерна наибольшая 

контрастность в жизни населения? Почему так важенчеловеческий потенциал? 

Хозяйство Центрального района. Какие этапы в своем развитии прошло хозяйство района? 

Какие изменения в хозяйстве района произошли в последние годы? 

Москва — столица России. Какова роль Москвы как инновационного центра? В чем 

заключаются столичные функции Москвы? Что такое Московская агломерация? 

ГородаЦентральногорайона.Типыгородов.Памятникиисторииикультуры. 

Современныефункциигородов. 

Центрально-Черноземныйрайон. Какие этапы можновыделитьвразвитиирайона? 

Вчемособенноститерриториальнойструктурыигородоврайона? 

Волго-Вятский район. В чем заключается специфика района? Чем интересен Нижний Новгород? 

Северо-западныйрайон 

Географическое положение и природа. Каковы природные особенности Балтийского моря? 

Почему Ладожское озеро издавна привлекало к себе людей? 

Города настарых водных торговых путях. Какие города возникли на водных путях Северо-

Запада? Каковы современные проблемы старых городов Северо-Запада? 

Санкт-Петербург — новый «хозяйственный узел» России. Как шло формирование нового 

крупнейшего промышленного центра России? Как изменилась роль Санкт- Петербурга в советское 

время? Какие новые хозяйственные задачи приходится решать Санкт-Петербургу после распада 

СССР? 

Санкт-Петербург — «вторая столица России». Почему Санкт-Петербург называют городом-

музеем? 

Калининградская область. Как Калининградская область стала субъектом Российской 

Федерации? Какое значение имеет Калининградская область для хозяйства России? 

Европейскийсевер 

Географическое положение и природа. Как влияет северное положение на хозяйственную 

деятельность людей? Каково влияние морей на жизнь района? 

Этапы развития хозяйства. Почему XVII в. стал периодом расцвета хозяйства Севера? Как 

Санкт-Петербург повлиял на хозяйственную активность Севера? Какуюновую роль стал играть Север 

в советский период? Какие изменения происходят в хозяйстве Севера в новых хозяйственных 

условиях? 

Роль Европейского Севера в развитии русской культуры. Какую роль играли монастыри в 

развитии русской культуры? Какие художественные промыслы прославляли Север? Может ли 

«топорная работа» вызывать восхищение у людей? Чем отличались северные сельские избы и 

городской дом? 

Поволжье 

Географическое положение и природа.  

Каковы особенности экономико- 

географическогоположения?Вчемпроявляетсясвоеобразиеприродныхусловий?Чтоиз 

себя представляют современные ландшафты Поволжья? Какими природными ресурсами богато 

Поволжье? 

Население и хозяйство. Каковы основные этапы хозяйственного освоения территории? Каковы 

особенностисостава населения? Чтопредставляетсобойсовременное хозяйство района? Какие 

основные факторы способствовали становлению крупнейших городов Поволжья? Чем может быть 
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известен небольшой город? 

Северный Кавказ 

Природные условия. Каковы особенности рельефа Северного Кавказа? Чем объясняется 

разнообразие климатических ресурсов? Каковы особенности водных и почвенных ресурсов? 

Хозяйстворайона.Наразвитие каких отраслейхозяйствавлияютагроклиматические ресурсы? Как 

используются рекреационные ресурсы? Развитию каких отраслей способствовало богатство 

полезными ископаемыми? Какие отрасли промышленности являются ведущими в районе? 

Народы Северного Кавказа. Как складывалась этническая карта района? Каковы особенности 

культуры народов Кавказа? 

Южные моря России. В чем заключается своеобразие Черного моря? Каковы проблемы 

Азовского моря? Когда Каспийское море стали осваивать русские купцы? Исчезнет ли когда-нибудь 

Каспийское море? Чем богато Каспийское море? 

Урал 

Географическое положение и природа. В чем заключается специфика географического 

положения Урала? Как образовались Уральские горы и их минеральные богатства? С чем связано 

необычайное природное разнообразие Урала? 

Этапы развития и современное хозяйство. Как шло развитие горнозаводской промышленности 

Урала? Какова была роль Урала в Великой Отечественной войне? Каковы особенности современного 

этапа развития Уральского региона? 

Население и города Урала. Проблемы района. Какие народы живут на Урале? Какова 

особенность рисунка размещения городов Урала? Как рождались города Урала? 

КакиепроблемыотягощаютУралкакстаропромышленныйрайонРоссии?Гденаиболее 

«болевыеточки»вцепиэкологическихпроблемрегиона? 

Тема4.АзиатскаячастьРоссии 

Природа Сибири. Каков рельеф Сибири? Чем отличается климат Сибири? Каковы условия 

хозяйственной деятельности в сибирских ландшафтах? Какими природными особенностями 

характеризуются сибирские реки? 

Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Какими полезными ископаемыми богаты горы Южной 

Сибири? Каковы особенности климата и горных рек? Чем характеризуется растительный мир горных 

районов? 

Арктические моря. В чем проявляется суровость климата северных морей? Какое значение имело 

освоение Северного морского пути? Чем отличаются друг от друга арктические моря? 

Население Сибири. Как формировалась этническая карта Сибири? Как начиналось русское 

заселение Сибири? Кто такие семейские? Чем старожилы Сибири отличаются от новоселов? 

Хозяйственное освоение Сибири. Как осваивалась Сибирь? Как осваивалась Сибирь в советское 

время? Каковы различия в освоенности территории Сибири? 

ЗападнаяСибирь 

Природные условия и ресурсы. Чем отличается природа Западной Сибири? Какие природно-

хозяйственные зоны представлены в районе? Почему в Западной Сибири сосредоточены крупнейшие 

месторождения нефти и газа? 

Хозяйство района. Какое значение имеет топливная промышленность района? Как изменилось 

экономико-географическое положение сибирской металлургии? Какие другие отрасли развиты в 

Западной Сибири? 

ВосточнаяСибирь 

Природные условия и ресурсы. Почему Восточная Сибирь, расположенная на древней 

платформе, имеет возвышенный характер рельефа? Какими полезными ископаемыми богата 

Восточная Сибирь? Почему разрабатываются не все угольные месторождения района? Почему реки 

Восточной Сибири благоприятны для строительства ГЭС? В какой природной зоне располагается 

большая часть Восточной Сибири? 

Байкал. Почему Байкал называют морем? Откуда же берется чистая вода Байкала? Как 

образовалась озерная котловина? Какое влияние оказывает озеро на окружающую территорию? 

КакиеизобитателейвстречаютсятольковБайкале? Какведетсяхозяйствона берегах озера? 

Хозяйство района. Какие условия способствовали развитию цветной металлургии Восточной 

Сибири? Какова роль ВПК в хозяйстве Восточной Сибири? Каковы особенности развития 

лесопромышленного комплекса? Как развивается топливная промышленность Восточной Сибири? 

Какое значение имеет сельское хозяйство района? 

Дальнийвосток 

Формирование территории. Когда русские появились на Дальнем Востоке? Как возникла 
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Русская Америка? Как добирались до Русской Америки? Как завершилась история Русской Америки? 

Какова предыстория современной российско-китайской границы? Как русские снова появились на 

Амуре? Как формировалась русско-японская граница? Какие задачи решались Россией на Дальнем 

Востоке? Каковы современные границы района? 

Природные условия и ресурсы. В чем заключается своеобразие природы Дальнего Востока? 

Каковы природные различия на Дальнем Востоке? Каковы минеральные ресурсы Дальнего Востока? 

Как проявляются опасные природные явления? 

Моря Тихого океана. Каковы отличительные особенности Берингова моря? Каковы особенности 

природы и природных ресурсов Охотского моря? Каковы характерные черты Японского моря? 

Население района. Где расселялись люди на Дальнем Востоке? Чем отличается национальный 

состав населения? Каковы отличительные особенности современного населения? 

Хозяйстворайона.Какиеотраслиопределяют«лицо»Дальневосточногорегиона? 

Какиевидытранспортаиграютосновнуюрольврайоне? 

Тема5.Россиявмире 

Чем богата Россия? Как изменялась роль России в мировом хозяйстве? Какую роль играла Россия 

в мировой политике? 

Обобщениезнанийпоразделу«РайоныРоссии» 

Тематическоепланирование 

5 класс 

 

№

 

п/

п 

 

Наименованиеразделов(общихтем) 
Количес

тво часов 

Количестворабот 

конт

роль 

ных 

лаб

орат 

орных 

пра

кти 

ческих 

1

. 

РазделI.Какустроеннашмир 9   1 

2

. 

Раздел II. Развитие

 географических 

знанийоземнойповерхности 

8   1 

3

. 

РазделIII.Какустроенанашапланета 14   3 



287  

4

. 

Резерв 4    

 Итого 35   5 

6 6 класс 

 

№

 

п/

п 

 

Наименованиеразделов(общихте

м) 

Количес

тво часов 

Количестворабот 

конт

роль 

ных 

лаб

орат 

орных 

пра

кти 

ческих 

1

. 

РазделIV.Землявовселенной 3   1 

2

. 

РазделV.Путешествияиих 

географическоеотражение 

5   2 

3

. 

РазделVI.Природаземли 17   2 

4

. 

РазделVII.Географическаяоболочка

- 

средажизни 

6    

5

. 

Резерв 4    

 Итого 35   5 

7 7 класс 

 

№

 

п/

п 

 

Наименованиеразделов(общихте

м) 

Количес

тво часов 

Количестворабот 

конт

роль 

ных 

лаб

орат 

орных 

пра

кти 

ческих 

1

. 

Введение 5   2 

2

. 

Земля-планеталюдей 8    

3

. 

Океаны,материкиистранымира 51   4 

4

. 

Человекиприрода.История 

взаимоотношений 

3    

5

. 

Резерв 1    

 Итого 68   6 

8 8 класс 

 

№

 

п/

п 

 

Наименованиеразделов(общихте

м) 

Количес

тво часов 

Количестворабот 

конт

роль 

ных 

лаб

орат 

орных 

пра

кти 

ческих 

1

. 

Введение 1    

2

. 

РазделI.ПространствоРоссии 7   3 

3

. 

РазделII.Природаичеловек 39   5 
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4

. 

РазделIII.НаселениеРоссии 17   13 

5

. 

Резерв 4    

 Итого 68   21 

2.2.7. Рабочаяпрограммаучебногопредмета«Математика»5-6класс 

(Примернаярабочая программаосновногообщегообразования.Математика(для 5-9 классов 

образовательных организаций). – Москва, 2021.) 

Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета Личностные результаты 

Патриотическоевоспитание: 

проявление интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением 

к достижениям российских математиков и российской математической школы, к использованию этих 

достижений в других науках и прикладных сферах. 

Гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о 

математических основах функционирования различных структур, явлений, процедур гражданского 

общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с 

практическим применением достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов 

в деятельности учѐного. 

Трудовоевоспитание: 

установка на активное участие в решении практических задач математической направленности, 

осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; осознанным выбором и 

построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учѐтом личных 

интересов и общественных потребностей. 

Эстетическоевоспитание: 

способность к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве. 

Ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической науки как 

сферы человеческой деятельности, этапов еѐ развития и значимости для развития цивилизации; 

овладением языком математики и математической культурой как средством познания мира; 

овладением простейшими навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

готовность применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового 

образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

Экологическоевоспитание: 

ориентация на применение математических знаний для решения задач в области сохранности 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

готовность к действиям в условиях неопределѐнности, повышению уровня своей 

компетентностичерезпрактическуюдеятельность,втомчислеумениеучитьсяудругихлюдей, 

приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимость в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных 

знаний и компетентностей, планировать своѐ развитие; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и 

оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

Метапредметныерезультаты 

1) Универсальныепознавательныедействия Базовые логические действия: 
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 выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, 

понятий, отношений между понятиями; формулировать определения понятий; устанавливать 

существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 
отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, 

данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных ииндуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать собственные рассуждения; 

 выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей математического объекта, зависимостей 

объектов между собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведѐнного наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, 

выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения 

о его развитии в новых условиях. 

Работасинформацией: 

 выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых 

для решения задачи; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

 выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

 

2) Универсальныекоммуникативныедействия Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями 

общения; ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать 

пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; в корректной 

форме формулировать разногласия, свои возражения; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностей 

аудитории. 

Сотрудничество: 

 пониматьи использоватьпреимущества командной и индивидуальной работы при 

решении учебных математических задач; принимать цель совместной деятельности, планировать 

организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и 

результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 
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 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые 

штурмы и др.); выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 

команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 

 

3) Универсальныерегулятивныедействия Самоорганизация: 

 самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбиратьспособрешенияс учѐтомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей, аргументировать 

и корректировать варианты решений с учѐтом новой информации . 

Самоконтроль: 

 владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных 

трудностей; 

 оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, 

объяснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку 

приобретѐнному опыту. 

 

Предметные: 

.5 класс. 

Числаивычисления 

 Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными 

числами, обыкновенными и десятичными дробями. 

 Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших 

случаях обыкновенные дроби, десятичные дроби. 

 Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим 

ей числом и изображать натуральные числа точками на координатной (числовой) прямой. 

 Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с 

обыкновенными дробями в простейших случаях. 

 Выполнятьпроверку,прикидкурезультатавычислений. 

 Округлятьнатуральныечисла. 

Решениетекстовыхзадач 

 Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью 
организованного конечного перебора всех возможных вариантов. 

 Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: 

скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость. 

 Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении 

задач. 

 Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, 

времени, скорости; выражать одни единицы величины через другие. 

 Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в 

таблице, на столбчатой диаграмме, интерпретировать представленные данные, использовать данные 

при решении задач. 

Нагляднаягеометрия 

 Пользоватьсягеометрическимипонятиями: точка,прямая,отрезок,луч, угол, 

многоугольник, окружность, круг. 

 Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму 

изученных геометрических фигур. 

 Использовать терминологию, связанную с углами: вершина сторона; с 

многоугольниками: угол, вершина, сторона, диагональ; с окружностью: радиус, диаметр, центр. 

 Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и 
клетчатой бумаге с помощью циркуля и линейки. 
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 Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью 

линейки, строить отрезки заданной длины; строить окружность заданного радиуса. 

 Использоватьсвойствасторониугловпрямоугольника,квадратадляих 

построения, вычисления площади и периметра. 

 Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, 

составленных из прямоугольников, в том числе фигур, изображѐнных на клетчатой бумаге. 

 Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, 

площади; выражать одни единицы величины через другие. 

 Распознавать параллелепипед, куб, использовать

 терминологию: вершина, ребро грань, измерения; находить измерения 

параллелепипеда, куба. 

 Вычислятьобъѐмкуба,параллелепипедапозаданнымизмерениям,пользовать

ся единицами измерения объѐма. 

 Решатьнесложныезадачинаизмерениегеометрическихвеличинвпрактическ

их ситуациях. 

6 класс. 

Числаивычисления: 

-знать и понимать термины, связанные с различными видами чисел и способами их записи, 

переходить (если это возможно) от одной формы записи числа к другой; 

-сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, сравнивать 

числа одного и разных знаков; 

-выполнять, сочетая устные и письменные приѐмы, арифметические действия с натуральными 

и целыми числами, обыкновенными и десятичными дробями, положительными и 

отрицательными числами; 

-вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и оценку результата 

вычислений; выполнять преобразования числовых выражений на основе свойств 

арифметическихдействий; 

-соотноситьточкунакоординатнойпрямойссоответствующимейчисломи изображать числа 

точками на координатной прямой, находить модуль числа 

-соотносить точки в прямоугольной системе координат с ко ординатами этой точки; 

-округлятьцелыечислаидесятичныедроби,находитьприближениячисел. 

Числовыеибуквенныевыражения: 

-понимать и употреблять термины, связанные с записью степени числа, находить квадрат 

и куб числа, вычислять значения числовых выражений, содержащих степени; 

- пользоваться признаками делимости, раскладывать натуральные числа на простые 

множители 

-пользоваться масштабом, составлять пропорции и отношения 6 Использовать буквы для 

обозначения чисел при записи математических выражений, составлять буквенные выражения и 

формулы, находить значения 

буквенныхвыражений,осуществляянеобходимыеподстановкиипреобразования; 

-находитьнеизвестныйкомпонентравенства 

Решениетекстовыхзадач: 

-решатьмногошаговыетекстовыезадачиарифметическимспособом 

-решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, процентами; 

решать три основные задачи на дроби и проценты 

-решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, 

расстояние, цена, количество, стоимость; производительность, время, объѐма работы, используя 

арифметические действия, оценку, прикидку; пользоватьсяединицамиизмерения 

соответствующихвеличин 
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-составлятьбуквенныевыраженияпоусловиюзадачи 

-извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, столбчатой или круговой 

диаграммах, интерпретировать представленные данные; использовать данные при решениизадач  
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-представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой диаграмм 

Нагляднаягеометрия: 

-приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных 

геометрических плоских ипространственных фигур, примеры равных и симметричныхфигур; 

-изображатьспомощьюциркуля,линейки,транспортирананелинованнойи клетчатой бумаге 

изученные плоские геометрические фигуры и конфигурации, симметричные фигуры; 

-пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, симметрия; использовать 

терминологию, связанную с симметрией: ось симметрии, центр симметрии; 

-находить величины углов измерением с помощью транспортира, строить углы заданной 

величины, пользоваться при решении задач градусной меройуглов; распознавать на 

чертежахострый,прямой,развѐрнутыйитупойуглы; 

-вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться единицами 

измерения длины, выражать одни единицыизмерениядлинычерез другие; 

-находить,используячертѐжныеинструменты,расстояния: междудвумя точками, от точки 

до прямой, длину пути на квадратной сетке; 

-вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использовать разбиение 

на прямоугольники, на равные фигуры, достраивание до прямоугольника; пользоваться ос- 

новными единицами измерения площади; выражать одниединицы измерения площади через 

другие 

-распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, использовать 

терминологию: вершина, ребро, грань, основание, развѐртка; 

-изображатьнаклетчатойбумагепрямоугольныйпараллелепипед; 

-вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться основными 

единицами измерения объѐма; выражать одни единицы измерения объѐма через другие; 

-решать несложные задачи на нахождение геометрических величин в практических 

ситуациях. 

7 класс. 

Алгебра 

Числаи вычисления 

 выполнять, сочетая устные и письменные приѐмы, арифметические действияс 

рациональными числами; 

 находить значения числовых выражений; применять разнообразные способыи 

приѐмы вычисления значений дробных выражений, содержащих обыкновенные и десятичные дроби; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать десятичную 

дробь в обыкновенную, обыкновенную в десятичную, в частности в бесконечную десятичную дробь); 

 сравниватьиупорядочиватьрациональныечисла; 

 округлятьчисла; 

 выполнятьприкидкуиоценкурезультатавычислений,оценкузначений числовых 

выражений; 

 выполнятьдействиясостепенямиснатуральнымипоказателями; 

 применятьпризнакиделимости,разложениенамножителинатуральных 

чисел;  

 решатьпрактико-ориентированные задачи,связанные с отношением величин, 
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пропорциональностью величин, процентами; интерпретировать результаты решения задач с 

учѐтом ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых объектов. 

 

Алгебраическиевыражения 

 использовать алгебраическую терминологию и символику,применятьеѐвпроцессеосвоенияучебногоматериала; 

 находить значения буквенных выражений при заданных значениях переменных; 

 выполнять преобразования целого выражения в многочлен приведением 

подобных слагаемых, раскрытием скобок; 

 выполнять умножение одночлена на многочлен и многочленана многочлен, 
применять формулы квадрата суммы и квадрата разности; 

 осуществлять разложение многочленов на множители с помощью вынесения за 

скобки общего множителя, группировки слагаемых, применения формул сокращѐнного умножения. 

 применять преобразования многочленов для решения различных задач из 

математики, смежных предметов, из реальной практики; 

 использовать свойства степеней с натуральными показателями для 

преобразования выражений. 

 

Уравненияинеравенства 

 решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода от 

исходного уравнения к равносильному ему, проверять, является ли число корнем уравнения; 

 применять графические методы при решении линейных уравнений и их систем; 

 подбирать примеры пар чисел, являющихся решением линейного уравнения с 
двумя переменными; 

 строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя 

переменными; пользуясь графиком, приводить примеры решения уравнения; 

 решатьсистемы двух линейных уравнений сдвумя переменными,втом числе 

графически; 

 составлятьирешатьлинейноеуравнениеилисистемулинейных уравненийпо 

условию задачи, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный результат. 

 

Координатыиграфики.Функции 

 изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным 

координатам, лучи, отрезки, интервалы; записывать числовые промежутки на алгебраическом языке; 

 отмечать в координатной плоскости точки по заданным координатам; строить 

графики линейных функций, строить график функции y= ; 

 описывать с помощью функций известные зависимости между величинами: 

скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость; производительность, время, объѐм работы; 

 находитьзначениефункциипозначениюеѐаргумента; 

 понимать графический способ представления и анализа информации; извлекать и 

интерпретировать информацию из графиков реальных процессов и зависимостей. 

Геометрия 

 Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное 

расположение, изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи, измерять 

линейные и угловые величины, решать задачи на вычисление длин отрезков и величин углов. 

 Делать грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной жизни, 

размеров природных объектов, различать размеры этих объектов по порядку величины. 

 Строитьчертежикгеометрическимзадачам. 

 Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки и 

свойства равнобедренных треугольников при решении задач. 

 Проводить логические рассуждения с использованием геометрическихтеорем. 

 Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойством 

медианы, проведѐнной к гипотенузе прямоугольного треугольника, в решении геометрических задач. 

 Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует с ними 

секущая, определять параллельность прямых с помощью равенства расстояний от точек одной 

прямой до точек другой прямой. 

 Решатьзадачинаклетчатойбумаге. 
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 Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов в 

геометрическихзадачахсиспользованиемсуммы угловтреугольниковимногоугольников, свойств 

углов, образованных при пересечении двух параллельных прямых секущей,решать практические 

задачи на нахождение углов. 

 Владеть понятием геометрического места точек, уметь определять биссектрису 
угла и серединный перпендикуляр к отрезку как геометрические места точек. 

 Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра окружности, 

пользоваться их свойствами, уметь применять эти свойства при решении задач. 

 Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметьнаходить еѐ 

центр. Пользоваться фактами о том, что биссектрисы углов треугольника пересекаются в одной 

точке, и о том, что серединные перпендикуляры к сторонам треугольника пересекаются в одной 

точке. 

 Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой о 

перпендикулярности касательной и радиуса, проведѐнного к точке касания. 

 Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами, понимать их 

практический смысл. 

 Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки. 

Вероятностьистатистика 

 Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; представлять 

данные в виде таблиц, строить диаграммы (столбиковые (столбчатые) и круговые) по массивам 

значений. 

 Описывать интерпретировать реальные числовые данные, представленные в 
таблицах, на диаграммах, графиках. 

 Использовать для описания данных статистические характеристики: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 

 Иметь представление о случайной изменчивости на примерахцен, физических 

величин, антропометрических данных; иметь представление о статистической устойчивости. 

8 класс. 

Алгебра Числаивычисления 
-использовать начальные представления о множестве действительных чисел для 

сравнения,округленияивычислений; изображать действительные числа точками на координатной 
прямой; 

-применять понятие арифметического квадратного корня; находить квадратные корни, используя 
при необходимости калькулятор; выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные 
корни, используя свойства корней; 

-использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей и степеней числа 10. 

Алгебраическиевыражения 
-применять понятие степени сцелымпоказателем,выполнять преобразования выражений, 

содержащих степени с целым показателем; 

-выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий 
над многочленами и алгебраическими дробями; 

-раскладыватьквадратныйтрѐхчленнамножители; 

-применятьпреобразованиявыраженийдлярешенияразличныхзадачиз математики, смежных 
предметов, из реальной практики. 

Уравненияинеравенства 
-решать линейные, квадратные уравнения и рациональные

 уравнения, сводящиеся к ним, системы двух уравнений с двумя 
переменными. 

-проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе с применением 
графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система уравнений решения, 
если имеет, то сколько, и пр.); 

-переходить от словесной формулировки задачи к еѐ алгебраической модели с помощью 
составления уравнения или системы уравнений, интерпретировать в соответствии с контекстом 
задачи полученный результат; 

-применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки; решать линейные неравенства с 
одной переменной и их системы; давать графическую иллюстрацию множества решений неравенства, 
системы неравенств. 

Функции 

-понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 
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обозначения); определять значение функции по значению аргумента, определять свойства функции 
по ее графику: 

-строитьграфикиэлементарныхфункцийвидаy=, , ,y=,y=|x|. 

Геометрия 

 
-распознаватьосновныевидычетырѐхугольников, их элементы, пользоватьсяих свойствами при 

решении геометрических задач; 

-применять свойства точки пересечения медиан треугольника (центра масс) в решении задач; 

-владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их свойства при решении 
геометрических задач. Пользоваться теоремой Фалеса и теоремой о пропорциональных отрезках, 
применять их для решения практических задач; 

-применятьпризнакиподобиятреугольниковврешениигеометрическихзадач; 

-пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических ипрактических 
задач.Строитьматематическуюмодель в практических задачах, самостоятельно делать чертѐж и 
находить соответствующие длины; 

-владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника. 
Пользоваться этими понятиями для решения практических задач; 

-вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади многоугольных фигур 
(пользуясь, где необходимо, калькулятором). Применять полученные умения в практических задачах; 

-владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать теоремы о вписанных углах, 
углах между хордами (секущими) и угле между касательной и хордой при решении геометрических 
задач; 

-владеть понятием описанного четырѐхугольника, применять свойства описанного 
четырѐхугольника при решении задач; 

-применять полученные знания на практике — строить математические модели для задач реальной 
жизни и проводить соответствующие вычисления с применением подобия и тригонометрии 
(пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

Вероятностьистатистика 
-извлекать ипреобразовыватьинформацию,представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

-описывать данные с помощью статистических показателей: средних значений и мер рассеивания 
(размах, дисперсия и стандартное отклонение); 

-находить частоты числовых значенийи частоты событий, в том числе по результатам измерений и 
наблюдений; 

-находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятности 
элементарныхсобытий,втомчислевопытах с равновозможными элементарными событиями; 

-использовать графические модели: дерево случайного эксперимента, 
диаграммыЭйлера,числоваяпрямая; 

-оперировать понятиями: множество, подмножество; выполнять операции над множествами: 
объединение, пересечение,дополнение; перечислять элементы множеств; применять свойства 
множеств; 

-использовать графическое представление множеств и связей между ними для описания 
процессов и явлений, в том числепри решении задач из других учебных предметови курсов.  

 Содержаниеучебногопредмета 

 5класс. 

 Натуральныечислаинуль 

 Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных чисел 

точками на координатной (числовой) прямой. 

 Позиционная система счисления. Римская нумерация как пример непозиционной системы 

счисления. Десятичная система счисления. 

 Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулѐм. Способы сравнения. 

Округление натуральных чисел. 

 Сложение натуральных чисел; свойство нуля при сложении. Вычитание какдействие, 

обратное сложению. Умножение натуральных чисел; свойства нуля и единицы при умножении. 

Деление как действие, обратное умножению. Компоненты действий, связь между ними. Проверка 

результата арифметического действия. Переместительное и сочетательное свойства (законы) 

сложения и умножения, распределительное свойство (закон) умножения. 

 Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи свойств 

арифметических действий. Делители и кратные числа, разложение на множители. Простые и 

составные числа. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление состатком. 
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 Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

 Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений; порядок выполнения 

действий. Использование при вычислениях переместительного и сочетательного свойств (законов) 

сложения и умножения, распределительного свойства умножения. 

 Дроби 

 Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби. 

Правильные и неправильные дроби. Смешанная дробь; представление смешанной дроби в виде 

неправильной дроби и выделение целой части числа из неправильной дроби. Изображение дробей 

точками на числовой прямой. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к 

новому знаменателю. Сравнение дробей. 

 Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей; взаимно-обратные дроби. 

Нахождение части целого и целого по его части. 

 Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной. 

Изображение десятичных дробей точками на числовой прямой. Сравнение десятичных дробей. 

 Арифметическиедействиясдесятичнымидробями.Округлениедесятичныхдробей. 

 Решениетекстовыхзадач 

 Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение 

задач перебором всех возможных вариантов. Использование при решении задач таблиц и схем. 

 Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины: скорость, время, 

расстояние; цена, количество, стоимость. Единицы измерения: массы, объѐма, цены; расстояния, 

времени, скорости. Связь между единицами измерения каждойвеличины. 

 Решениеосновныхзадачнадроби. 

 Представлениеданныхввидетаблиц,столбчатыхдиаграмм. 

 Нагляднаягеометрия 

 Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и развѐрнутый углы. 

 Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной, периметр многоугольника. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

 Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник; прямоугольник, 
квадрат; треугольник, о равенстве фигур. 

 Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. Построение конфигураций из 

частей прямой, окружности на нелинованной и клетчатой бумаге. Использование свойств сторон и 

углов прямоугольника, квадрата. 

 Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, в том 

числе фигур, изображѐнных на клетчатой бумаге. Единицы измерения площади. 

 Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный 

параллелепипед,куб,многогранники.Изображениепростейшихмногогранников. 
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Развѐртки куба и параллелепипеда. Создание моделей многогранников (из бумаги, проволоки, 

пластилина и др.). 

 Объѐмпрямоугольногопараллелепипеда,куба.Единицыизмеренияобъѐма. 

6 класс. 

Натуральныечисла 

Арифметические действия с многозначными натуральными числами. Числовые выражения, 

порядок действий, использование скобок. Использование при вычислениях переместительного и 

сочетательногосвойств сложения и умножения, распределительного свойства умножения. 

Округление натуральных чисел. Делители и кратные числа; наибольший общий делитель и 

наименьшее общее кратное. Делимость суммы и произведения Деление с остатком. 

Дроби 

Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей. Сравнение и 

упорядочивание дробей. Решение задач на нахождение части от целого и целого по его части. 

Дробное число как результат деления. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной 

дроби и возможность представления обыкновенной дроби в виде десятичной. Десятичные дроби 

и метрическаясистемамер. Арифметическиедействияичисловыевыраженияс обыкновенными и 

десятичными дробями. 

ОтношениеДелениевданномотношении.Масштаб,пропорция. 

Применениепропорцийприрешениизадач. 

Понятие процента. Вычисление процента от величины и величины по еѐ проценту. 

Выражение процентов десятичными дробями. Решение задач на проценты. Выражение 

отношения величин в процентах. 

Положительныеиотрицательныечисла 

Положительныеиотрицательныечисла.Целыечисла.Модульчисла, геометрическая 

интерпретация модуля числа. Изображение чисел на координатной прямой. Числовые 

промежутки. Сравнение чисел Арифметические действия с положительными и 

отрицательнымичислами. 

Прямоугольная система координатнаплоскости.Координатыточки на плоскости, абсцисса и 

ордината. Построение точек и фигур на координатной плоскости. 

Буквенныевыражения 

Применение букв для записи математических выражений и предложений. Свойства 

арифметических действий. Буквенныевыражения и числовые подстановки.Буквенные 

равенства, нахождение неизвестного компонента Формулы; формулы периметра и площади 

прямоугольника, квадрата, объѐма параллелепипеда и куба. 

текстовыхзадач 

Решение текстовых задач арифметическимспособом. Решение логических задач. Решение 

задач переборомвсехвозможных вариантов. 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающих величины: скорость, время, 

расстояние; цена, количество, стоимость; производительность, время, объѐм работы 

Единицы из- мерения: массы, стоимости; расстояния, времени, скорости Связь между 

единицами измерения каждой величины 

Решение задач, связанных с отношением, пропорциональностью величин, процентами; 

решение основных задач на дроби и проценты. 

Оценка и прикидка, округлениерезультата Составление буквенных выражений по 

условию задачи. 

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Столбчатые 

диаграммы:чтениеипостроение.Чтениекруговыхдиаграмм. 

Нагляднаягеометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 
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ломаная, многоугольник, четырѐхугольник, треугольник, окружность, круг. 

Взаимное расположение двух прямых на плоскости, параллельные прямые, 

перпендикулярные прямые. Измерение расстояний: между двумя точками, от точки до 

прямой; длина маршрута на квадратной сетке. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. Виды треугольников: 

остроугольный, прямоугольный, тупоугольный; равнобедренный, равносторонний. 

Четырѐхугольник, примеры 

четырѐхугольников.Прямоугольник,квадрат:использованиесвойствсторон, углов, диагоналей 

Изображение геометрических фигур на нелинованной бумаге с использованием циркуля, 

линейки, угольника, транспортира.Построениянаклетчатойбумаге 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы 

измеренияплощади.Приближѐнноеизмерениеплощадифигур,втомчислена квадратной сетке. 

Приближѐнное измерение длины окружности, площади круга. 

Симметрия:центральная,осеваяизеркальнаясимметрии. 

Построениесимметричныхфигур 

Наглядные представления о пространственных фигурах: параллелепипед, куб, призма, 

пирамида,конус,цилиндр,шар и сфера. Изображение пространственных фигур. Примеры 

развѐрток многогранников, цилиндраиконуса.Созданиемоделейпространственныхфигур(из 

бумаги,проволоки,пластилинаи др ). 

Понятиеобъѐма;единицыизмеренияобъѐма.Объѐмпрямоугольного параллелепипеда, куба.  

 

7 класс. 

АЛГЕБРА 

Числаивычисления Рациональные числа 

Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записи дробей к другой. 

Понятие рационального числа, запись, сравнение, упорядочивание 

рациональныхчисел.Арифметическиедействиясрациональнымичислами.Решениезадачизреально

йпрактикиначасти,надроби. 

Степень с натуральным показателем: определение, преобразование выражений на основе 

определения, запись больших чисел. 

Проценты,записьпроцентовввидедробиидробиввидепроцентов.Три основные задачи на 

проценты, решение задач из реальной практики. 

Применение признаков делимости, разложения на множители натуральных чисел. 

Реальныезависимости,втомчислепрямаяиобратнаяпропорциональности. 

Алгебраическиевыражения. 

Переменные, числовое значение выражения с переменной, допустимые значения 

переменных. Представление зависимости между величинами в виде формулы. Вычисления 

по формулам. 

Преобразование буквенных выражений, тождественно равные выражения, правила 

преобразования сумм и произведений, правила раскрытия скобок и приведения подобных 

слагаемых. 

Свойствастепениснатуральнымпоказателем. 

Одночлены и многочлены, степень многочлена, сложение, вычитание, умножение 

многочленов. Формулы сокращѐнного умножения: квадрат суммы и квадрат разности. 

Формула разности квадратов, разложение многочленов на множители. 

Уравнения 

Уравнение, корень уравнения, правила преобразования  

уравнения, равносильность уравнений. 

Линейное уравнение с одной переменной, число корней линейного уравнения, решение 

линейных уравнений, составление уравнений по условию задачи, решение текстовых задач с 

помощью уравнений. 

Линейное уравнение с двумя переменными и его график, система двух линейных 

уравнений с двумя переменными, решение систем уравнений способом 

подстановки.Примерырешениятекстовыхзадачспомощьюсистемуравнений. 
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Координатыиграфики.Функции 

Координататочкинапрямой.Числовыепромежутки.Расстояниемежду двумя точками 

координатной прямой. 

Прямоугольнаясистемакоординат,осиOxиOy.Абсциссаиординататочки на координатной 

плоскости. Примеры графиков,заданных формулами, чтение графиков реальных зависимостей. 
Понятие функции, график функции, свойства функций, линейная функция, еѐ 

график,графикфункцииy=.Графическоерешениелинейныхуравненийисистем линейных 

уравнении. 

ГЕОМЕТРИЯ 

Начальные понятия геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч. Угол. Виды углов. 

Вертикальныеи смежныеуглы. Биссектрисаугла. Ломаная, многоугольник. Параллельность и 

перпендикулярность прямых. 

Симметричные фигуры. Основные свойства осевой симметрии. Примеры симметрии в 

окружающем мире. 

Основныепостроенияспомощьюциркуляилинейки. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, их свойства. Равнобедренный и 

равносторонний треугольники. Неравенство треугольника. 

Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. 

Свойстваипризнакипараллельныхпрямых.Суммаугловтреугольника. 

Внешниеуглытреугольника. 

Прямоугольный треугольник. Свойство медианы прямоугольного треугольника, 

проведѐнной к гипотенузе.Признаки равенства прямоугольных треугольников. 

Прямоугольный треугольник с углом в 30˚. 

Неравенства в геометрии: неравенство треугольника, неравенство о длине ломаной, 

теорема о большем угле и большей стороне треугольника. Перпендикуляр и наклонная. 

Геометрическое место точек. Биссектриса угла и серединный перпендикуляр к отрезку 

как геометрические места точек. 

Окружность и круг, хорда и диаметр, их свойства. Взаимное расположение окружности и 

прямой. Касательная и секущая к окружности. Окружность, вписанная в угол. Вписанная и 

описанная окружности треугольника. 

ВЕРОЯТНОСТЬИСТАТИСТИКА 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнение таблиц, чтение и 

построение диаграмм (столбиковых (столбчатых) и круговых). Чтение графиков реальных 

процессов. Извлечение информации из диаграмм и таблиц, использование и интерпретация 

данных. 

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, 

наибольшееинаименьшеезначениянаборачисловыхданных.Примерыслучайной 

изменчивости. 

Случайныйэксперимент(опыт)ислучайноесобытие.Вероятностьичастота. Роль 

маловероятных и практически достоверных событий в природе и в обществе. Монета и 

игральная кость в теории вероятностей. 

Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рѐбер и суммарная степень вершин. 

Представление о связности графа. Цепи и циклы. Пути в графах. Обход графа (эйлеров 

путь). Представление об ориентированном графе.Решение задач с помощью графов. 

8 класс Алгебра 

Числаивычисления 
Квадратныйкореньизчисла.Понятиеобиррациональномчисле.Десятичные приближения 

иррациональных чисел. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. Действительные числа. 

Степеньсцелымпоказателемиеѐсвойства.Стандартнаязаписьчисла 

Алгебраическиевыражения 

Квадратный трѐхчлен; разложение квадратного трѐхчлена на множители. 

Алгебраическаядробь.Основноесвойствоалгебраическойдроби.Сложение, 

вычитание,умножение,делениеалгебраическихдробей.Рациональныевыражения и их 

преобразование. 

Уравненияинеравенства 



301  

Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение 

уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Простейшие дробно- рациональные 

уравнения. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и систем линейных 

уравнений с двумя переменными. Примерырешения систем нелинейных уравнений с двумя 

переменными 

Решениетекстовыхзадачалгебраическимспособом.Числовыенеравенстваи их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильностьнеравенств. Линейныенеравенства с 

одной переменной.Системы линейных неравенств с одной переменной. 

Функции 

Понятиефункции.Областьопределенияимножествозначенийфункции. 

Способызаданияфункций. 

Графикфункции.Чтениесвойствфункциипоеѐграфику.Примерыграфиков функций, 

отражающих реальные процессы. Функции, описывающие прямую и обратную 

пропорциональныезависимости,ихграфики.Функцииy= , , , y= , y=|x|. 

Графическое решение уравнений и систем уравнений. 

 

Геометрия 

Четырѐхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные 

случаипараллелограммов(прямоугольник,ромб,квадрат),ихпризнакиисвойства. Трапеция, 

равнобокая трапеция, еѐ свойства и признаки. Прямоугольная трапеция. 

Методудвоениямедианы.Центральнаясимметрия. 

Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках. Средние линии треугольника и 

трапеции. Центр масс треугольника. 

Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. 

Применение подобия при решении практических задач. 

Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площади треугольника, 

параллелограмма, ромба и трапеции. Отношение площадей подобных фигур. 

Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатой бумаге. 

Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора при решении практических задач. 

Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Основное 

тригонометрическое тождество. Тригонометрические функцииуглов в 30,45 и60. 

Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы 

междухордамиисекущими.Вписанныеиописанныечетырѐхугольники.Взаимное 

расположение двух окружностей. Касание окружностей. Общие касательные к двум 

окружностям. 

Вероятностьистатистика 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Множество, элемент 

множества, подмножество. Операции над множествами: объединение, 

пересечение,дополнение.Свойстваоперацийнадмножествами:переместительное, 

сочетательное, распределительное, включения. Использование графического представления 

множеств для описания реальных процессов и явлений, при решении задач. 

Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонение числовых наборов. 

Диаграмма рассеивания. 

Элементарныесобытияслучайногоопыта.Случайныесобытия.Вероятности событий. 

Опыты с равновозможными элементарными событиями. Случайный выбор. Связь между 

маловероятными и практически достоверными событиями в природе, обществе и наукеж 

Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование висячей вершины, связь 

между числом вершин и числом рѐбер. Правило умножения. 

Решениезадачспомощьюграфов.Противоположныесобытия.ДиаграммаЭйлера. Объединение 

и пересечение событий. Несовместные события. Формула сложения 

вероятностей.Условнаявероятность.Правилоумножения.Независимыесобытия. 

Представление эксперимента в виде дерева. Решение задач на нахождение вероятностей с 

помощью дерева случайного эксперимента, диаграмм Эйлера. 

Тематическоепланирование–6класс 
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№

 

п/

п 

 

Наименованиеразделов(общ

ихтем) 

Количест

во часов 

Переченьэлектронных 

(цифровых)образовательных 

ресурсов 

1

. 

Натуральныечисла.Действияс 

натуральнымичислами 

43 1. РЭШ – Российская 

электроннаяшкола: 

https://resh.edu.ru/ 

2. Единаяколлекция 

цифровых образовательных 

ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/ 

3. Сайт Федерального 

института педагогических 

измерений:https://fipi.ru/ 

4. Фестиваль 

педагогическихидей 

«Открытыйурок»: 

ttp://festival.1september.ru 

5. Учительский 

портал: http://www.uchportal.ru 

6. Видеоурокипооснов

ным предметам школьной 

программы: 

http://inerneturok.ru 

2

. 

Нагляднаягеометрия.Линиина

плоскости 

12 

3

. 

Обыкновенныедроби 48 

4

. 

Нагляднаягеометрия.Прямоуго

льники 

10 

5

. 

Десятичныедроби 38 

6

. 

Нагляднаягеометрия.Телаифиг

урыв 

пространстве 

9 

7

. 

Повторениеиобобщение 15 

8

. 

Итого 175 

9

. 

Натуральныечисла.Действияс 

натуральнымичислами 

43 

 Нагляднаягеометрия.Линиина

плоскости 

12 

 Обыкновенныедроби 48 

 Нагляднаягеометрия.Прямоуго

льники 

10 

 Десятичныедроби 38 

 Нагляднаягеометрия.Телаифиг

урыв 

пространстве 

9 

 Повторениеиобобщение 15 

 Итого 175 

 

2.2.8. Рабочаяпрограммаучебногопредмета«Информатика» 

7-9класс 

(Примернаярабочаяпрограммаосновногообщего образования. Информатика (для 7-9 классов 

образовательных организаций). – Москва, 2021.) 

Планируемыеобразовательныерезультатыучащихся 

Личностные: 

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://fipi.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://inerneturok.ru/
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 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничествесо 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно- полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности. 

 Формированиеценностиздоровогоибезопасногообразажизни. 

Метапредметные: 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения 

 Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, 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. 

 Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ (ИКТ- 

компетенции). 

Предметные: 

 Формированиеинформационнойиалгоритмическойкультуры. 

 Формированиепредставленияокомпьютерекакуниверсальномустройстве обработки 

информации. 

 Развитиеосновныхнавыковиуменийиспользованиякомпьютерныхустройств. 

 Формированиепредставленияопонятииинформациииеесвойствах. 

 Формированиепредставленияопонятииалгоритмаиегосвойствах. 

 Формированиепредставленияопонятиимоделииеесвойствах. 

 Развитиеуменийсоставитьизаписатьалгоритмдляконкретногоисполнителя. 

 Формирование знаний об алгоритмических конструкциях; знакомство с основными 

алгоритмическими структурами – линейной, условной ициклической. 

 Формированиезнанийологическихзначенияхиоперациях. 

 Знакомствосоднимизязыковпрограммирования. 

 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. 

Содержаниеучебногопредмета 

7класс 

Введениевпредмет 

Предметинформатики.Рольинформациивжизнилюдей.Содержание курса информатики основной школы. 

Человекиинформация 
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Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. Информационные процессы. 

Измерениеинформации.Единицыизмеренияинформации. 

Практика на компьютере: освоение клавиатуры, работа с клавиатурным тренажером; основные 

приемы редактирования. 

Компьютер:устройствоипрограммноеобеспечение 

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). Систем ное 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 

операционнойсистемы;работасфайловой системой ОС(перенос,копированиеи 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. 

Текстоваяинформацияикомпьютер 

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. 

Графическаяинформацияикомпьютер 

Компьютерная графика: области применения, технические средства. Принципы кодирования 

изображения; понятие о дискретизации изображения. Растровая и векторная графика. 

Графическиередакторыиметодыработысними. 

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 

использоватьвстроеннуюграфикувтекстовомпроцессоре). 

При наличии технических и программных средств: сканирование изображений и их обработка в 

среде графического редактора. 

Мультимедиаикомпьютерныепрезентации 
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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 

Передачаинформациивкомпьютерныхсетях 

Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические устройства. 

Скорость передачи данных. 

Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, телеконференции, файловые 

архивы и пр. Интернет. WWW — «Всемирная паутина». Поисковые системы Интернет. 

Архивирование и разархивирование файлов. 

Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме обмена 

файлами; работа в Интернете (или в учебной имитирующей системе) с почтовой программой, с 

браузером WWW, с поисковыми программами; работа с архиваторами. 

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете (с 

использованием отечественных учебных порталов). Копирование информационных объектов из 

Интернета (файлов, документов). 

СозданиепростойWeb-страницыспомощьютекстовогопроцессора. 

Информационноемоделирование 

Понятие модели; модели натурные и информационные. Назначение и свойства моделей. 

Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, имитационные. 

Табличная организация информации. Области применения компьютерного информационного 

моделирования. 

Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами компьютерных 

информационных моделей. 

Хранениеиобработкаинформациивбазахданных 

Понятиебазыданных(БД),информационнойсистемы.ОсновныепонятияБД:запись, поле, типы 

полей, ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. Просмотр и редактирование БД. 

ПроектированиеисозданиеоднотабличнойБД. 

Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. Логические операции. 

Поиск, удаление и сортировка записей. 

Практика на компьютере: работа с готовой базой данных: открытие, просмотр, простейшие 

приемы поиска и сортировки; формирование запросов на поиск с простыми условиями поиска; 

логические величины, операции, выражения; формирование запросовна поиск с составными 

условиями поиска; сортировка таблицы по одному и нескольким ключам; создание однотабличной 

базы данных; ввод, удаление и добавление записей. 

Знакомство с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой города в 

Интернете). 

Табличныевычислениянакомпьютере 

Двоичнаясистемасчисления.Представлениечиселвпамятикомпьютера. 



306  

Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы данных: текст, 

число, формула. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные функции. Методы работы с 

электронными таблицами. 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 

Математическоемоделированиеирешениезадачспомощьюэлектронныхтаблиц. 

Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод исходных 

данных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения расчетной задачи; решение 

задач с использованием условной и логических функций; манипулирование фрагментами ЭТ 

(удаление и вставка строк, сортировка строк). Использование встроенных графических средств. 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде электронной таблицы. 

9 класс 

Управлениеиалгоритмы 

Кибернетика.Кибернетическаямодельуправления. 

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). 

Введениевпрограммирование 

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 Примерная рабочая программа 37 данной программы; разработка и 

исполнение линейных, ветвящихся и циклических программ; программирование обработки массивов. 

Информационныетехнологиииобщество 

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. 

Тематическоепланирование 7 класс 

№

 

п/

п 

 

Наименованиеразделов(общихтем) 
Количес

тво часов 

Количестворабот 

Контр

оль ных 

ла

бора 

торн

ы 

пра

кти 

ческих 
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   (тести

ров ание) 

х  

1

. 

Введениевпредмет 1    

2

. 

Человекиинформация 4   1 

3

. 

Компьютер:устройствоипрограммное 

обеспечение 

6 1  3 

4

. 

Текстоваяинформацияикомпьютер 9 1  6 

5

. 

Графическаяинформацияикомпьютер 6   4 

6

. 

Мультимедиаикомпьютерные 

презентации 

6 2  4 

7

. 

Итоговоеповторение 3    

 Итого 35 4  18 

8 8  класс 

 

 

№

 

п/

п 

 

 

Наименованиеразделов(общихтем) 

 

Количес

тво часов 

Количестворабот 

Контро

ль ных 

(тестиров 

ание) 

ла

бора 

торн

ы х 

 

пра

кти 

ческих 

1

. 

Передачаинформациивкомпьютерны

х 

сетях 

8 1  4 

2

. 

Информационноемоделирование 4 1  1 

3

. 

Хранениеиобработкаинформациив 

базахданных 

10 1  5 

4

. 

Табличныевычислениянакомпьютере 11 2  5 

5

. 

Итоговоеповторение 2    

 Итого 35 5  15 

2.2.9. Рабочаяпрограммаучебногопредмета«Физика»7-9класс 

(Примернаярабочаяпрограммаосновногообщегообразования.Физика(для7-9 классов 

образовательных организаций). – Москва, 2021..) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностнымирезультатамиобученияфизикевосновнойшколеявляются: 

1. Российскаягражданскаяидентичность(патриотизм,уважениекОтечеству,к прошлому 

инастоящемумногонациональногонародаРоссии,чувствоответственностиидолга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущениеличностнойсопричастностисудьбероссийскогонарода).Осознаниеэтнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества (идентичность человека сроссийской многонациональной 

культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 



308  

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений обосновах 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 жизничеловека, семьи и 

общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развитиянаукии общественной практики, учитывающегосоциальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительноеидоброжелательноеотношениекдругомучеловеку,его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность кконструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса 

диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

6. Освоенностьсоциальныхнорм,правилповедения,ролейиформсоциальнойжизни в группах 

и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые включены и которыеформируют сами учащиеся; включенность в непосредственное 

гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивновзаимодействующегоссоциальнойсредойисоциальнымиинститутами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей 

в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» 

как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организацииобщения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально- ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

5. отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 



309  

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

Метапредметные результаты обучения физики в основной школе включают межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) 

Межпредметныепонятия 

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. В основной школе 

продолжается работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного 

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

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 

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

«потребного будущего». При изучении физики обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 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); 

 заполнятьидополнятьтаблицы,схемы,диаграммы,тексты. 

В ходе изучения физики 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 

умениемвыбиратьадекватныестоящейзадачесредства,приниматьрешения,втомчислеи в ситуациях 

неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

РегулятивныеУУД 

1. Умениесамостоятельноопределятьцелиобучения,ставитьиформулироватьновые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицироватьсобственныепроблемыиопределятьглавнуюпроблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 
конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемыи существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновыватьцелевыеориентиры иприоритетыссылками наценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

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

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

 описыватьсвойопыт,оформляяегодляпередачидругимлюдямввиде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную

 образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтрольсвоейдеятельностиврамкахпредложенныхусловийитребований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения илиотсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своемуплану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определятькритерииправильности(корректности)выполненияучебнойзадачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободнопользоватьсявыработаннымикритериямиоценкиисамооценки,исходя из цели 
и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оцениватьпродуктсвоейдеятельностипозаданными/илисамостоятельноопределенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных

 образовательных результатов. 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
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 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 приниматьрешениевучебнойситуацииинестизанегоответственность; 

 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). 

ПознавательныеУУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

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

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого

 слова и соподчиненных ему слов; 

 выделятьобщийпризнакдвухилинесколькихпредметовилиявленийи объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным

 признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделятьявлениеизобщегорядадругихявлений; 

 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; 

 вербализоватьэмоциональноевпечатление,оказанноенанегоисточником; 

 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; 

 делатьвыводнаосновекритическогоанализаразныхточекзрения,подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначатьсимволомизнакомпредмети/илиявление; 

 определятьлогическиесвязимеждупредметамии/илиявлениями,обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создаватьабстрактныйилиреальныйобразпредметаи/илиявления; 

 строитьмодель/схемунаосновеусловийзадачии/илиспособаеерешения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 



312  

существенных характеристикобъекта для определенияспособа решениязадачи 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; 

 строитьдоказательство:прямое,косвенное,отпротивного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

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

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

8. Смысловоечтение.Обучающийсясможет: 

 находитьвтекстетребуемуюинформацию(всоответствиисцелямисвоей деятельности); 

 ориентироватьсявсодержаниитекста,пониматьцелостныйсмыслтекста,структурировать 

текст; 

 устанавливатьвзаимосвязьописанныхвтекстесобытий,явлений,процессов; 

 резюмироватьглавнуюидеютекста; 

 критическиоцениватьсодержаниеиформутекста. 

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

познавательной,коммуникативной,социальнойпрактикеипрофессиональнойориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определятьсвоеотношениекприроднойсреде; 

 анализироватьвлияниеэкологическихфакторовнасредуобитанияживыхорганизмов; 

 проводитьпричинныйивероятностныйанализэкологическихситуаций; 

 прогнозироватьизмененияситуацииприсменедействияодногофакторана действие 
другого фактора; 

 распространятьэкологическиезнанияиучаствоватьвпрактическихделахпо 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: 

 определятьнеобходимыеключевыепоисковыесловаизапросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми  

 системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотноситьполученныерезультатыпоискасосвоейдеятельностью. 

КоммуникативныеУУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

отстаивать свое мнение. 

Обучающийсясможет: 

 определятьвозможныероливсовместнойдеятельности; 

 игратьопределеннуюрольвсовместнойдеятельности; 

 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; 
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 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; 

 предлагатьальтернативноерешениевконфликтнойситуации; 

 выделятьобщуюточкузрениявдискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

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

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определятьзадачукоммуникацииивсоответствииснейотбиратьречевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлятьвустнойилиписьменнойформеразвернутыйплансобственной 
деятельности; 

 соблюдатьнормыпубличнойречи,регламентвмонологеидискуссиив соответствии с 

коммуникативной задачей; 

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

рамках диалога; 

 приниматьрешениевходедиалогаисогласовыватьегоссобеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные  

 тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использоватьвербальныесредства(средствалогическойсвязи)длявыделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные  

 материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делатьоценочныйвывододостижениицеликоммуникациинепосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области

 использования информационно-коммуникационных технологий. Обучающийся 

сможет: 

 целенаправленно искатьи использоватьинформационные 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 информационныхи 

коммуникационных учебныхзадач,в томчисле:вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

 использоватьинформациюсучетомэтическихиправовыхнорм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
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Предметныерезультатыобученияфизикевосновнойшколе. 

Выпускникнаучится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойствтел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; 

 проводитьопытиформулироватьвыводы. 

 пониматьрольэкспериментавполучениинаучнойинформации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, массатела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 

радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений; 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямыхизмерений:приэтомконструировать установку,фиксироватьрезультаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания 
для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 
безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 
физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

Физикаиеерольвпознанииокружающегомира 

Предметнымирезультатамиосвоениятемыявляются: 

 пониманиефизическихтерминов:тело,вещество,материя; 

 умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: 

расстояние, промежуток времени, температуру; определять цену деления шкалы прибора с учетом 

погрешности измерения; 

 понимание роли ученых нашей страны в развитии современной физики ивлиянии на 

технический и социальный прогресс. 

Механическиеявления 

Предметнымирезультатамиосвоениятемыявляются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, 

равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение, равновесие тел, 

превращение одного вида механической энергии в другой, атмосферное давление, давление 

жидкостей, газов и твердых тел, 

плаваниетел,воздухоплавание,расположениеуровняжидкостивсообщающихся сосудах, 

существование воздушной оболочки Земли, способы уменьшения и увеличения давления; 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

поступательное движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, невесомость, движение 

по окружности с постоянной по модулю скоростью, колебания математического и пружинного 

маятников, резонанс (в том числе звуковой), механические волны, длина волны, отражение звука, 

эхо; 

 знание и способность давать определения/описания физических понятий: 
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относительность движения, первая космическая скорость, реактивное движение; физических 

моделей: материальная точка, система отсчета; физических величин: перемещение, скорость 

равномерного прямолинейного движения, мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, скорость и центростремительное ускорение при равномерном движении 

тела по окружности, импульс; 

умение измерять: скорость, мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, центростремительное ускорение при равномерном движении по 

окружности, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, объем, плотность тела, 

равнодействующую сил, действующих на тело, механическую работу, мощность, плечо силы, момент 

силы, КПД, потенциальную и кинетическую энергию, атмосферное давление, давление жидкости на 

дно и стенки сосуда, силу Архимеда;владение экспериментальными методами исследования 

зависимости: пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы 

тяжести тела от его массы, силы трения скольжения от площадисоприкосновения тел и силы, 

прижимающей тело к поверхности (нормального давления),силыАрхимедаотобъема 

вытесненнойтеломводы, условийплавания тела в жидкости от действия силы тяжести и силы 

Архимеда, зависимости периода и частоты колебаний маятника от длины его нити; 

 владение экспериментальными методами исследования при определении 

соотношения сил и плеч, для равновесия рычага; 

 понимание смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон всемирного 

тяготения, закон Гука, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон Паскаля, закон 

Архимеда и умение применять их на практике; 

 владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней 

скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, 

равнодействующей сил, действующих на тело, механической работы, мощности, условия равновесия 

сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциальной энергии, давления, давления 

жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей на 

основании использования законов физики; 

 умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, 

скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и весом тела; 

 умениепереводитьфизическиевеличиныизнесистемныхвСИинаоборот; 

 понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной 

жизни, рычага, блока, наклонной плоскости, барометра-анероида, манометра, поршневого 

жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения безопасности при их 

использовании; 

 умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, воснове 

перемещения которых лежит принцип реактивного движения; знание и умение объяснять устройство 

и действие космических ракет-носителей; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, 

охрана окружающей среды). 

Тепловыеявления 

Предметнымирезультатамиосвоениятемыявляются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, конвекция, излучение, 

теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы 

внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, охлаждение жидкости 

при испарении, кипение, выпадение росы; 

 владение экспериментальными методами исследования при определении размеров 

малых тел, зависимости относительной влажности воздуха от давления водяного пара, 

содержащегося в воздухе при данной температуре; давления насыщенного водяного пара; 

определения удельной теплоемкости вещества; 

 понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия 

в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

 понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров, 

психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 
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 умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость 
вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха; 

 понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах и умение применять его на практике; 

 овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной теплоемкости, 

количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении, 

удельной теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления, влажности воздуха, удельной 

теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя; 

 умениепользоваться СИипереводить единицы измерения физических величин в 

кратные и дольные единицы; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, 

охрана окружающей среды). 

Электромагнитныеявления 

Предметнымирезультатамиосвоениятемыявляются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, 

нагревание проводников электрическим током, электрический ток в металлах, электрические явления 

с позиции строения атома, действия электрического тока, намагниченность железа и стали, 

взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки, действие 

магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, образование тени и 

полутени, отражение и преломление света; 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: 

электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, поглощение и 

испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров испускания и поглощения; 

 знание и способность давать определения/описания физических понятий: магнитное 

поле, линии магнитной индукции, однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный поток, 

переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, электромагнитные 

колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная индукция, индуктивность, 

период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, показатели преломления света; 

 знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления 

света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

 - понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—

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

света; 

 умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, 

электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, 

оптическую силу линзы; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока на 

участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления 

проводникаотегодлины,площадипоперечногосеченияиматериала, 

зависимости магнитного действия катушки от силы тока в цепи, изображения от расположения 

лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения отугла падения света на зеркало; 

 понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического 

элемента,аккумулятора,фонарика,реостата,конденсатора,лампы накаливания и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

 знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: 

электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, колебательный 

контур, детектор, спектроскоп, спектрограф; 

 различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую 

силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, даваемые 

собирающей и рассеивающей линзой; 

 владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, напряжения, 

сопротивления при параллельном и последовательном соединении проводников, удельного 

сопротивления проводника, работы и мощности электрического тока, количества теплоты, 

выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, работы электрического поля 
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конденсатора, энергии конденсатора; 

 пониманиесутиметодаспектральногоанализаиеговозможностей; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, 

охрана окружающей среды, техника безопасности). 

Квантовыеявления 

Предметнымирезультатамиосвоениятемыявляются: 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: 

радиоактивность, ионизирующие излучения; 

 знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

радиоактивность, альфа-, бета- и гаммачастицы; физических моделей: модели строения атомов, 

предложенные Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протонно- нейтронная модель атомного ядра, модель 

процесса деления ядра атома урана; физических величин: поглощенная доза излучения, коэффициент 

качества, эквивалентная доза, период полураспада; 

 умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических 

устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, ядерный реактор на 

медленных нейтронах; 

 умение измерять мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром; 

 знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохранения 

массового числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило смещения; 

 владение экспериментальными методами исследования в процессе изучения 

зависимости мощности излучения продуктов распада радона от времени; 

 пониманиесутиэкспериментальныхметодовисследованиячастиц; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, 

охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

СтроениеиэволюцияВселенной 

Предметнымирезультатамиосвоениятемыявляются: 

 представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы; 

  применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной системы; 

 знание и способность давать определения/описания физических понятий: 

геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; 

 объяснение сути эффекта Х. Доплера; знание формулировки и объяснение сути закона 

Э. Хаббла; 

 знание, что существенными параметрами, отличающими звезды от планет, являются 

их массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звезд и 

радиоактивныевнедрахпланет),чтозаконЭ.Хабблаявился экспериментальным подтверждением модели 

нестационарной Вселенной, открытой А. А.Фридманом; 

 сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с 

соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различное. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 
представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин 

с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения 

с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 

поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 
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 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, 

умений, видов и способов деятельности должен системно- деятельностный подход. В соответствии с 

этим подходом именно активностьобучающихся признается основой достижения развивающих целей 

образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются учащимися в процессе 

познавательной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной школе 

является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая 

имеет следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными 

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

бытьнаправленанетольконаповышениекомпетентностиподростковвпредметной 

области определенных учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но ина 

создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т. д. 

Строяразличногородаотношенияв ходецеленаправленной,поисковой, творческойи продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями 

переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной 

самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть 

востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому 

или иному виду деятельности. 

Содержание курса Физикаиеерольвпознанииокружающегомира 

Физика — наука о природе. Физические тела и явления. Физические свойства тел. Наблюдение и 

описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов 

природы. Физические величины. Измерения физических величин: длины, времени, температуры. 

Физические приборы. Международная система единиц. Точность и погрешность измерений. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль физики в 

формировании естественно-научной грамотности. 

Механическиеявления 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относительность 

механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическаясистемы мира. Система отсчета. 

Физические величины, необходимые для описания движения, и взаимосвязь между ними (путь, 

перемещение, скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение. Графики зависимости кинематических величин от времени при 

равномерном и равноускоренном движении. Равномерное движение по окружности. Инерция. 

Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. 

Единицы силы. Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение тел. Сила 

тяжести. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Сила упругости. Закон Гука. 

Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. 

Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. Сила 

трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. Искусственные спутники 

Земли. Первая космическая скорость. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. 

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии в 

другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленнуюось движения. 

Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге.Рычагивтехнике,бытуиприроде. 

Подвижныеинеподвижныеблоки.Равенствоработпри использовании простых механизмов («золотое 

правило» механики). Виды равновесия. Коэффициент полезного действия механизма. 

Давление. Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. 

Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических 
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представлений.Передачадавлениягазамиижидкостями.ЗаконПаскаля.Давлениежидкостина 

дноистенкисосуда.Сообщающиесясосуды.Атмосферноедавление. Методы измерения атмосферного 

давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид, манометр. Атмосферное давление на различных 

высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Поршневой жидкостный насос. Давление 

жидкости и газа на погруженное в них тело. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Плавание тел и 

судов. Воздухоплавание. 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная 

система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические колебания. Превращение 

энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь 

длины волны со скоростью ее распространенияи периодом(частотой). Звуковыеволны.Скоростьзвука. 

Высота, тембри громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

Тепловыеявления 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. 

Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия вгазах, жидкостях и 

твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатныесостояния вещества. Модели строения 

твердых тел, жидкостей и газов. Объяснениесвойств газов, жидкостей и твердых тел на основе 

молекулярно-кинетических представлений. 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и 

технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. 

Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. 

Испарение и конденсация. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная 

теплота парообразования. Влажность воздуха. Объяснение изменения агрегатного состояния 

вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. Работа газа при расширении. 

Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. 

КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Электромагнитныеявления 

Электризация физических тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. 

Делимость электрического заряда. Электрон. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, 

диэлектрики и полупроводники. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. Строение 

атома. Напряженность электрического поля. Действие электрического поля на электрические 

заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Электрический ток. Источники тока. Электрическая цепь и ее составные части. 

Направлениеидействияэлектрическоготока.Носителиэлектрическихзарядоввметаллах. Сила тока. 

Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. 

Реостаты. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа электрического поля 

по перемещению электрических зарядов. Мощность электрического тока. Нагревание проводников 

электрическим током. Закон Джоуля—Ленца. Электрические нагревательные и осветительные 

приборы. Короткое замыкание. Правила безопасности при работе с электроприборами. 

ОпытЭрстеда. Магнитноеполе. Индукция магнитногополя.Магнитноеполепрямого 

тока.Магнитноеполекатушкистоком.Постоянныемагниты.Магнитноеполепостоянных 

магнитов.МагнитноеполеЗемли.Взаимодействиемагнитов.Действиемагнитногополяна 
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проводник с током. Электрический двигатель. Однородное и неоднородное магнитное поле. 

Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током 

и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Правило левой руки. Магнитный 

поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило 

Ленца. Явление самоиндукции. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. 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. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Электромагнитная природа света. Скорость света. Источники света. Прямолинейное 

распространение света. Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Изображение 

предмета в зеркале. Преломление света. Закон преломления света. Линзы. Фокусноерасстояние 

линзы.Оптическая силалинзы.Изображения, даваемые линзой.Глаз как оптическая система. 

Оптические приборы. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. 

Спектрограф и спектроскоп. 

Типыоптическихспектров.Спектральныйанализ. 

Квантовыеявления 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. Опыты Резерфорда. 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- игамма-излучения. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных 

реакциях. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Экспериментальные методы 

исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового 

чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- и бета-распада при ядерных реакциях. Энергия связи 

частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы 

работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 

СтроениеиэволюцияВселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Состав, строение и происхождение 

Солнечной системы. Физическая природа небесных тел Солнечной системы. Планеты и малые тела 

Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция 

Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 

Лабораторныеработы 

1. Определениеценыделенияизмерительногоприбора. 

2. Измерениеразмеровмалыхтел. 

3. Измерениемассытеланарычажныхвесах. 

4. Измерениеобъематела. 

5. Определениеплотноститвердоготела. 

6. Градуированиепружиныиизмерениесилдинамометром. 

7. Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади соприкасающихся тел и 

прижимающей силы. 

8. Определениевыталкивающейсилы,действующейнапогруженноевжидкостьтело. 

9. Выяснениеусловийплаваниятелавжидкости. 

10. Выяснениеусловияравновесиярычага. 

11. ОпределениеКПДприподъеметелапонаклоннойплоскости. 

12. Определениеколичестватеплотыприсмешиванииводыразнойтемпературы. 
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13. Определениеудельнойтеплоемкоститвердоготела. 

14. Определениеотносительнойвлажностивоздуха. 

15. Сборкаэлектрическойцепииизмерениесилытокавееразличныхучастках. 

16. Измерениенапряжениянаразличныхучасткахэлектрическойцепи. 

17. Измерениесилытокаиегорегулированиереостатом. 

18. Измерениесопротивленияпроводникаприпомощиамперметраивольтметра. 

19. Измерениемощностииработытокавэлектрическойлампе. 

20. Сборкаэлектромагнитаииспытаниеегодействия. 

21. Изучениеэлектрическогодвигателяпостоянноготока(намодели). 

22. Изучениесвойствизображениявлинзах. 

23. Исследованиеравноускоренногодвижениябезначальнойскорости. 

24. Измерениеускорениясвободногопадения. 

25. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от 

длины его нити. 

26. Изучениеявленияэлектромагнитнойиндукции. 

27. Наблюдениесплошногоилинейчатыхспектровиспускания. 

28. Измерениеестественногорадиационногофонадозиметром. 

29. Изучениеделенияядраатомауранапофотографиитреков. 

30. Изучениетрековзаряженныхчастицпоготовымфотографиям. 

Тематическоепланирование 7 класс 

№

 

п/

п 

 

Наименованиеразделов(общихтем) 
Количес

тво часов 

Количестворабот 

конт

роль 

ных 

лаб

орат 

орных 

пра

кти 

ческих 

1

. 

Введение 4  1  

2

. 

Первоначальныесведенияостроении 

вещества 

6  1  

3

. 

Взаимодействиетел 23 2 5  

4

. 

Давлениетвердыхтел,жидкостейигазов 21 2 2  

5

. 

Работа.Мощность.Энергия 13  2  

6 Повторение 3    

 Итого 70 4 11  

8класс 

 

№

 

п/

п 

 

Наименованиеразделов(общихтем) 
Количес

тво часов 

Количестворабот 

конт

роль 

ных 

лаб

орат 

орных 

пра

кти 

ческих 

1

. 

Тепловыеявления 23 2 3  

2

. 

Электрическиеявления 29 3 5  

3

. 

Электромагнитныеявления 5 1 2  

4

. 

Световыеявления 10 1 1  
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5

. 

Повторение 3    

 Итого 70 7 11  

9класс 

 

№

 

п/

п 

 

Наименованиеразделов(общихтем) 
Количес

тво часов 

Количестворабот 

конт

роль 

ных 

лаб

орат 

орных 

пра

кти 

ческих 

1

. 

Законыдвиженияивзаимодействиятел 23 1 2  

2

. 

Механическиеколебанияиволны.Звук 12 1 1  

3

. 

Электромагнитноеполе 16  2  

4

. 

Строениеатомаиатомногоядра 11 1 3  

5

. 

СтроениеиэволюцияВселенной 5    

6

. 

Повторение 3    

 Итого 70 3 8  

2.2.10. Рабочаяпрограммаучебногопредмета«Биология»5-9класс 

(Примернаярабочаяпрограммаосновногообщегообразования.Биология(для 5-9 классов 

образовательных организаций). – Москва, 2021. 

) 

5класс 

Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета Личностные: 

 воспитаниевучащихсячувствагордостизароссийскуюбиологическуюнауку; 

 знаниеправилповедениявприроде; 

 пониманиеучащимисяосновныхфакторов,определяющихвзаимоотношения человека и 

природы; 

 умениереализовыватьтеоретическиепознаниянапрактике; 

 пониманиесоциальнойзначимостиисодержанияпрофессий,связанныхсбиологией; 

 воспитаниевучащихсялюбвикприроде; 

 признаниеправакаждогонасобственноемнение; 

 готовностьучащихсяксамостоятельнымпоступкамидействиямнаблаго природы; 

 умениеотстаиватьсвоюточкузрения; 

 критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности за 
последствия; 

 умениеслушатьислышатьдругоемнение. 

Метапредметные: 

Учащиесядолжныуметь: 

 составлятьплантекста; 

 владетьтакимвидомизложениятекста,какповествование; 

 подруководствомучителяпроводитьнепосредственноенаблюдение; 

 подруководством учителяоформлятьотчѐт,включающий описаниенаблюдения, его 

результаты, выводы; 

 получатьбиологическуюинформациюизразличныхисточников; 
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 определятьотношенияобъектасдругимиобъектами; 

 определятьсущественныепризнакиобъекта. 

 анализироватьобъектыподмикроскопом; 

 сравниватьобъектыподмикроскопомсихизображениемнарисункахи определять их; 

 оформлятьрезультатылабораторнойработыврабочейтетради; 

 работатьстекстомииллюстрациямиучебника. 

 работатьсучебником,рабочейтетрадьюидидактическимиматериалами; 
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 составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы. 

 выполнятьлабораторныеработыподруководствомучителя; 

 сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе 
сравнения; 

 оцениватьсэстетическойточкизренияпредставителейрастительногомира; 

 находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать и оценивать еѐ, переводить из одной формы в другую. 

Предметные: 

Введение 

Учащиесядолжнызнать: 

 омногообразииживойприроды; 

 царстваживойприроды:Бактерии,Грибы,Растения,Животные; 

 основные методы исследования в биологии: наблюдение,  

 эксперимент, измерение; 

 признакиживого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен

 веществ, раздражимость, рост, развитие, размножение; 

 экологическиефакторы; 

 основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-воздушная среда, 

почва как среда обитания, организм как среда обитания; 

 правилаработысмикроскопом; 

 правилатехникибезопасностиприпроведениинаблюденийилабораторныхопытов в 

кабинете биологии. 

Учащиесядолжныуметь: 

 определятьпонятия: «биология»,«экология»,«биосфера»,
 «царстваживой природы», «экологические факторы»; 

 отличатьживыеорганизмыотнеживых; 

 пользоваться простыми биологическими приборами,

 инструментами и оборудованием; 

 характеризоватьсредыобитанияорганизмов; 

 характеризоватьэкологическиефакторы; 

 проводитьфенологическиенаблюдения; 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении
 наблюдений и лабораторных опытов. 

Клеточноестроениеорганизмов 

Учащиесядолжнызнать: 

 строениеклетки; 

 химическийсоставклетки; 

 основныепроцессыжизнедеятельностиклетки; 

 характерныепризнакиразличныхрастительныхтканей. Учащиеся должны уметь: 

 определятьпонятия:«клетка»,«оболочка»,«цитоплазма»,«ядро»,«ядрышко», 

«вакуоли»,«пластиды»,«хлоропласты»,«пигменты»,«хлорофилл»; 

 работатьслупойимикроскопом; 

 готовитьмикропрепаратыирассматриватьихподмикроскопом; 

 распознаватьразличныевидытканей. 
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ЦарствоБактерии.ЦарствоГрибы 

Учащиесядолжнызнать: 

 строениеиосновныепроцессыжизнедеятельностибактерийигрибов; 

 разнообразиеираспространениебактерийигрибов; 

 рольбактерийигрибоввприродеижизничеловека. Учащиеся должны уметь: 

 даватьобщуюхарактеристикубактерийигрибов; 

 отличатьбактерииигрибыотдругихживыхорганизмов; 

 отличатьсъедобныегрибыотядовитых; 

 объяснятьрольбактерийигрибоввприродеижизничеловека. 

ЦарствоРастения 

Учащиесядолжнызнать: 

 основныеметодыизучениярастений; 

 основныегруппырастений(водоросли,мхи,хвощи,плауны,папоротники, голосеменные, 

цветковые), их строение и многообразие; 

 особенностистроенияижизнедеятельностилишайников; 

 рольрастенийвбиосфереижизничеловека; 

 происхождениерастенийиосновныеэтапыразвитиярастительногомира. Учащиеся 
должны уметь: 

 даватьобщуюхарактеристикурастительногоцарства; 

 объяснятьрольрастенийвбиосфере; 

 даватьхарактеристикуосновныхгруппрастений(водоросли,мхи,хвощи,плауны, 

папоротники, голосеменные, цветковые); 

 объяснятьпроисхождениерастенийиосновныеэтапыразвитиярастительного мира. 

Содержаниеучебногопредмета 

Введение 

Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства бактерий, грибов, 

растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. Связь организмов со средой 

обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические факторы и их влияние на живые 

организмы. Влияние деятельности человека на природу,еѐ охрана. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Фенологическиенаблюдениязасезоннымиизменениямивприроде. Ведение дневника наблюдений. 

Экскурсии 

Многообразиеживыхорганизмов,осенниеявлениявжизнирастенийиживотных. 

Клеточноестроениеорганизмов 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и еѐ строение: 

оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в 

клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Демонстрация 

Микропрепаратыразличныхрастительныхтканей. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Устройстволупыисветовогомикроскопа.Правилаработысними. Изучение клеток растения с 

помощью лупы. 

Приготовлениепрепаратакожицычешуилука,рассматриваниеегоподмикроскопом. 

Приготовлениепрепаратовирассматриваниеподмикроскопомпластидвклетках листа элодеи, плодов 

томатов, рябины, шиповника. 

Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в клетках 

листа элодеи. 

Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов  

различных растительных тканей. 

ЦарствоБактерии 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в природе и 

жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 
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ЦарствоГрибы 

Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные грибы. Съедобные и 

ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика отравления грибами. 

Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов в природе и жизни человека. 

Демонстрация 

Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты  

(трутовик, ржавчина, головня, спорынья). 

Лабораторные и практические работы Строениеплодовыхтелшляпочныхгрибов. Строение 

плесневого гриба мукора. 

Строениедрожжей. 

ЦарствоРастения 

Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая характеристика 

растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. Роль в биосфере. 

Охрана растений. Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые). Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. 

Строение одноклеточных и многоклеточных 

водорослей.Рольводорослейвприродеижизничеловека,охранаводорослей.Лишайники, их строение, 

разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни человека. Мхи. Многообразие мхов. 

Среда обитания. Строение мхов, их значение. Папоротники, хвощи, плауны, их строение, 

многообразие, среда обитания, роль в природе и жизни человека, охрана. Голосеменные, их строение 

и разнообразие. Среда обитания. Распространение голосеменных, значение в природе и жизни 

человека, их охрана. Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение 

цветковых в природе и жизни человека. Происхождение растений. Основные этапы развития 

растительного мира. 

Демонстрация 

Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторныеипрактическиеработы Строение зелѐных водорослей. 

Строение мха (на местных видах). Строение спороносящего хвоща. 

Строениеспороносящегопапоротника. 

Строениехвоиишишекхвойных(напримереместныхвидов). 

Тематическоепланирование 

№

 

п/

п 

 

Наименованиеразделов(общихте

м) 

Количес

тво часов 

Количестворабот 

конт

роль 

ных 

лаб

орат 

орных 

пра

кти 

ческих 

1

. 

Введение 6   1 

2

. 

Клеточноестроениеорганизмов 10  6  

3

. 

ЦарствоБактерии 2    

4

. 

ЦарствоГрибы 5  3  

5

. 

ЦарствоРастения 10  5  

6

. 

Резерв 2    

 Итого 35  14 1 

 

 

 

Личностные: 

6 класс 

Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета 
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 воспитаниечувствагордостизароссийскуюбиологическуюнауку; 

 знаниеисоблюдениеучащимисяправилповедениявприроде; 

 понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и 

природы; 

 умениереализовыватьтеоретическиепознаниянапрактике; 

 осознание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

 понимание важности ответственного отношения к обучению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 умение учащихся проводить работу над ошибками для внесения корректив в 

усваиваемые знания; 

 воспитание в учащихся любви к природе, чувства уважения к учѐным, изучающим 

растительный мир, и эстетических чувств от общения с растениями; 

 признаниеучащимисяправкаждогонасобственноемнение; 

 проявлениеготовностиксамостоятельнымпоступкамидействиямнаблагоприроды; — 

умение отстаивать свою точку зрения; 

 критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности за их 

последствия; 

 понимание необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

 умениеслушатьислышатьдругоемнение; 

 умениеоперироватьфактами,какдлядоказательства,такидляопровержения 

существующего мнения. 

Метапредметные: 

Учащиесядолжныуметь: 

 анализироватьисравниватьизучаемыеобъекты; 

 осуществлятьописаниеизучаемогообъекта; 

 определятьотношенияобъектасдругимиобъектами; 

 определятьсущественныепризнакиобъекта; 

 классифицироватьобъекты; 

 проводитьлабораторнуюработувсоответствиисинструкцией. 

 анализироватьрезультатынаблюденийиделатьвыводы; 

 под руководством учителя оформлять отчѐт, включающий  

 описание эксперимента, его результатов, выводов. 

 различатьобъѐмисодержаниепонятий; 

 различатьродовоеивидовоепонятия; 

 определятьаспектклассификации; 

 осуществлятьклассификацию. 

 подруководствомучителяоформлятьотчѐт,включающийописаниеобъектов 

наблюдений, их результаты, выводы; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

Предметные: 

Строениеимногообразиепокрытосеменныхрастений 

Учащиесядолжнызнать: 

 внешнееивнутреннеестроениеоргановцветковыхрастений; 

 видоизмененияоргановцветковыхрастенийиихрольвжизнирастений.Учащиеся должны 

уметь: 

 различатьиописыватьорганыцветковыхрастений; 

 объяснятьсвязьособенностейстроенияоргановрастенийсосредойобитания; 
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 изучатьорганырастенийвходелабораторныхработ 

Жизньрастений 

Учащиесядолжнызнать: 

 основныепроцессыжизнедеятельностирастений; 

 особенностиминеральногоивоздушногопитаниярастений; 

 видыразмножениярастенийиихзначение. Учащиеся должны уметь: 

 характеризоватьосновныепроцессыжизнедеятельностирастений; 

 объяснятьзначениеосновныхпроцессовжизнедеятельностирастений; 

 устанавливатьвзаимосвязьмеждупроцессамидыханияифотосинтеза; 

 показыватьзначениепроцессовфотосинтезавжизнирастенийивприроде; 

 объяснятьрольразличныхвидовразмноженияурастений; 

 определятьвсхожестьсемянрастений. 

Классификациярастений 

Учащиесядолжнызнать: 

 основныесистематическиекатегории:вид,род,семейство,класс,отдел,царство; 

 характерныепризнакиоднодольныхидвудольныхрастений; 

 признакиосновныхсемействоднодольныхидвудольныхрастений; 

 важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические  

 основы их выращивания и народнохозяйственное значение. 

Учащиесядолжныуметь: 

 делатьморфологическуюхарактеристикурастений; 

 выявлятьпризнакисемействаповнешнемустроениюрастений; 

 работатьсопределительнымикарточками 

Природныесообщества 

Учащиесядолжнызнать: 

 взаимосвязьрастенийсдругимиорганизмами; 

 растительныесообществаиихтипы; 

 закономерностиразвитияисменырастительныхсо-обществ; 

 орезультатахвлияниядеятельностичеловеканарастительныесообществаивлияния 

природной среды на человека. 

Учащиесядолжныуметь: 

 устанавливатьвзаимосвязьрастенийсдругимиорганизмами; 

 определятьрастительныесообществаиихтипы; 

 объяснятьвлияниедеятельностичеловеканарастительныесообществаивлияние 

природной среды на человека; 

 проводитьфенологическиенаблюдениязавесеннимиявлениямивприродных 

сообществах. 

Содержание учебного предмета Строениеимногообразиепокрытосеменныхрастений 

Строениесемяноднодольныхидвудольныхрастений.Видыкорнейитипыкорневых систем. Зоны 

(участки) корня. Видоизменения корней. Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. 

Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев. Строение стебля. 

Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их 

классификация. Распространение плодов и семян. 

Демонстрация 

Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной игенеративной) и 

расположение их на стебле. Строение листа. Макро - и микростроение стебля. Различные виды 

соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Строение семян двудольных и однодольных растений. 

Видыкорней.Стержневаяимочковатаякорневыесистемы. Корневой чехлик и корневые волоски. 
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Строениепочек.Расположениепочекнастебле. Внутреннее строение ветки дерева. 

Видоизменѐнныепобеги(корневище,клубень,луковица). Строение цветка. Различные виды 

соцветий. 

Многообразиесухихисочныхплодов. 

Жизньрастений 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, развитие, 

размножение). Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. 

Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. Прорастание 

семян. Способы размножения растений. Размножение споровых растений. Размножение 

голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных 

растений. 

Демонстрация 

Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; питание 

проростков запасными веществами семени; получение вытяжки хлорофилла; поглощение растениями 

углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование крахмала; дыхание растений; 

испарение воды листьями; передвижение органических веществ по лубу. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Передвижениеводыиминеральныхвеществподревесине. Вегетативное размножение комнатных 

растений. 

Определениевсхожестисемянрастенийиихпосев. 

Экскурсии 

Зимниеявлениявжизнирастений. 

Классификациярастений 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. Знакомство с 

классификацией цветковых растений. Класс Двудольные растения. 

Морфологическаяхарактеристика3—4семейств(сучѐтомместныхусловий).Класс 

растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. Важнейшие 

сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и народнохозяйственное 

значение. (Выбор объектов зависит от специализации растениеводства в каждой конкретной 

местности.) 

Демонстрация 

Живые и гербарные растения, районированные сорта  

важнейших сельскохозяйственных растений. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Выявлениепризнаковсемействаповнешнемустроениюрастений. 

Экскурсии 

Ознакомлениесвыращиваниемрастенийвзащищѐнномгрунте. 

Природныесообщества 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные сообщества и 

их типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на растительные 

сообщества и влияние природной среды на человека. Экскурсии Природное сообщество и человек. 

Фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах. 

Тематическоепланирование 

 

№

 

п/

п 

 

Наименованиеразделов(общихтем) 
Количес

тво часов 

Количестворабот 

конт

роль 

ных 

лаб

орат 

орных 

пра

кти 

ческих 

1

. 

Строениеимногообразие 

покрытосеменныхрастений 

14  12  

2

. 

Жизньрастений 10  3  

3

. 

Классификациярастений 6  1  
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4

. 

Природныесообщества 3    

5

. 

Резервноевремя 2    

 Итого 35  16  
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Личностные: 7класс 

Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета 

 знаниеиприменениеучащимисяправилповедениявприроде; 

 пониманиеосновныхфакторов,определяющихвзаимоотношениячеловекаиприроды; 

 умениереализовыватьтеоретическиепознаниянапрактике; 

 понимание учащимися значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

 проведение учащимися работы над ошибками для внесения

 корректив в усваиваемые знания; 

 воспитание в учащихся любви к природе, чувства уважения к

 учѐным, изучающим животный мир, и эстетических чувств от общения с животными; 

 признаниеучащимисяправакаждогонасобственноемнение; 

 формированиеэмоционально-положительногоотношениясверстниковксебечерез 

глубокое знание зоологической науки; 

проявлениеготовностиксамостоятельнымпоступкамидействиямнаблагоприроды;умениеотстаивать

своюточкузрения; 

 критичноеотношениексвоимпоступкам,осознаниеответственностизаих последствия; 

 умениеслушатьислышатьдругоемнение,вестидискуссию,оперироватьфактами как для 

доказательства, таки для опровержения существующего мнения 

Метапредметные: 

Учащиесядолжныуметь: 

 даватьхарактеристикуметодовизучениябиологическихобъектов; 

 классифицироватьобъектыпоихпринадлежностиксистематическимгруппам; 

 наблюдатьиописыватьразличныхпредставителейживотногомира; 

 использоватьзнанияпозоологиивповседневнойжизни; 

 применятьдвойныеназванияживотныхвобщениисосверстниками,приподготовке 

сообщений, докладов, презентаций. 

 сравнивать и сопоставлять животных изученных таксономических групп между 

собой; 

 использоватьиндуктивныйидедуктивныйподходыприизучениикрупных таксонов; 

 выявлятьпризнакисходстваиотличиявстроении,образежизнииповедении животных; 

 абстрагировать органы и их системы из целостного организма при их изучении и 

организмы из среды их обитания; 

 обобщатьиделатьвыводыпоизученномуматериалу; 

 работатьсдополнительнымиисточникамиинформацииииспользоватьдля поиска 

информации возможности Интернета; 

 презентовать изученный материал, используя возможности

 компьютерных программ. 

 сравнивать и сопоставлять особенности строения и  

 механизмы функционирования различных систем органов животных; 

 использоватьиндуктивныеидедуктивныеподходыприизучениистроенияи функций 

органов и их систем у животных; 

 выявлять признаки сходства и отличия в строении и  

 механизмах функционирования органов и их систем у животных; 

 устанавливатьпричинно-следственныесвязипроцессов,лежащихвосноверегуляции 

деятельности организма; 

 составлятьтезисыиконспекттекста; 

 осуществлятьнаблюденияиделатьвыводы; 

 получать биологическую информацию о строении органов, систем органов, регуляции 
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деятельности организма, росте и развитии животного организма из различных источников; 

 обобщать,делатьвыводыизпрочитанного. 

 сравнивать и сопоставлять стадии развития животных с превращением и без 

превращения и выявлять признаки сходства и отличия в развитии животных с превращением и без 

превращения; 

 устанавливать причинно-следственные связи при изучении приспособленности 

животных к среде обитания на разных стадиях развития; 

 абстрагироватьстадииразвитияживотныхизихжизненногоцикла; 

 конкретизироватьпримерамирассматриваемыебиологическиеявления; 

 получать биологическую информацию об индивидуальном развитии животных, 

периодизации и продолжительности жизни организмов из различныхисточников. 

 выявлять черты сходства и отличия в строении и выполняемой функции органов- 
гомологов и органов-аналогов; 

 сравнивать и сопоставлять строение животных на различных этапах исторического 

развития; 

 конкретизироватьпримерамидоказательстваэволюции; 

 получатьбиологическуюинформациюобэволюционномразвитииживотных, 

доказательствах и причинах эволюции животных из различных источников; 

 анализировать,обобщать,высказыватьсужденияпоусвоенномуматериалу; 

 толерантноотноситьсякиномумнению; 

 корректноотстаиватьсвоюточкузрения. 

 сравниватьисопоставлятьестественныеиискусственныебиоценозы; 

 устанавливать причинно-следственные связи при объяснении
 устойчивости биоценозов; 

 конкретизировать примерами понятия: «продуценты»,

 «консументы», 

«редуценты»; 

 выявлять черты сходства и отличия естественных и искусственных биоценозов,цепи 

питания и пищевой цепи; 

 самостоятельно использовать непосредственные наблюдения, обобщать и делать 

выводы; 

 систематизироватьбиологическиеобъектыразныхбиоценозов; 

 находитьвтекстеучебникаотличительныепризнакиосновныхбиологических объектов и 
явлений; 

 находитьвсловаряхисправочникахзначениятерминов; 

 самостоятельноиспользоватьнепосредственноенаблюдениеиделатьвыводы; 

 поддерживатьдискуссию; 

 выявлятьпричинно-следственныесвязипринадлежностиживотныхкразным категориям 
в Красной книге; 

 выявлятьпризнакисходстваиотличиятерриторийразличнойстепениохраны; 

 находитьвтекстеучебникаотличительныепризнакиосновныхбиологических объектов; 

 находитьзначениятерминоввсловаряхисправочниках; 

 самостоятельноиспользоватьнепосредственноенаблюдениеиделатьвыводы. 

Предметные: 

Введение 

Учащиесядолжнызнать: 

 эволюционныйпутьразвитияживотногомира; 

 историюизученияживотных; 

 структурузоологическойнауки,основныеэтапыеѐразвития,систематические категории. 

Учащиесядолжныуметь: 



333  

 определятьсходстваиразличиямеждурастительнымиживотныморганизмом; 

 объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на планете, для 

разведения редких и охраняемых животных, для выведения новых пород животных. 

 Многоклеточныеживотные 

Учащиесядолжнызнать: 

 систематикуживотногомира; 

 особенности строения изученных животных, их многообразие, среды обитания, образ 

жизни, биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

 исчезающие,редкиеиохраняемыевидыживотных. Учащиеся должны уметь: 

 находитьотличияпростейшихотмногоклеточныхживотных; 

 правильнописатьзоологическиетерминыииспользоватьихприответах; 

 работатьсживымикультурамипростейших,используяпри этомувеличительные 

приборы; 

 распознаватьпереносчиковзаболеваний,вызываемыхпростейшими; 

 раскрыватьзначениеживотныхвприродеижизничеловека; 

 применятьполученныезнаниявпрактическойжизни; 

 распознаватьизученныхживотных; 

 определять систематическую принадлежность животного к той

 или иной таксономической группе; 

 наблюдатьзаповедениемживотныхвприроде; 

 прогнозироватьповедениеживотныхвразличныхситуациях; 

 работатьсживымиификсированнымиживотными(коллекциями,влажнымии 

микропрепаратами, чучелами и др.); 

 объяснять взаимосвязь строения и функции органов и их систем, образа жизни и 
среды обитания животных; 

 пониматьвзаимосвязи,сложившиесявприроде,иихзначение; 

 отличать животных, занесѐнных в Красную книгу, и способствовать сохранению их 

численности и мест обитания; 

 совершатьправильныепоступкипосбережениюиприумножениюприродных богатств, 

находясь в природном окружении; 

 вести себя на экскурсии или в походе таким образом, чтобы не распугивать и не 

уничтожать животных; 

 привлекатьполезныхживотныхвпарки,скверы,сады,создаваядляэтого необходимые 

условия; 

 оказыватьпервуюмедицинскуюпомощьприукусахопасныхилиядовитыхживотных. 

Эволюциястроенияифункцийоргановиихсистемуживотных 

Учащиесядолжнызнать: 

 основныесистемыоргановживотныхиорганы,ихобразующие; 

 особенностистроениякаждойсистемыоргановуразныхгруппживотных; 

 эволюциюсистеморгановживотных. Учащиеся должны уметь: 

 правильноиспользоватьприхарактеристикестроенияживотногоорганизма,органов и 

систем органов специфические понятия; 

 объяснять закономерности строения и механизмы функционирования различных 

систем органов животных; 

 сравнивать строение органов и систем органов животных разных систематических групп;
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 описыватьстроениепокрововтелаисистеморгановживотных; 

 показыватьвзаимосвязьстроенияифункциисистеморгановживотных; 

 выявлятьсходстваиразличиявстроениителаживотных; 

 различать на живых объектах разные виды покровов, а на таблицах — органы и 
системы органов животных; 

 соблюдатьправилатехникибезопасностиприпроведениинаблюдений 

Индивидуальноеразвитиеживотных 

Учащиесядолжнызнать: 

 основныеспособыразмноженияживотныхиихразновидности; 

 отличиеполовогоразмноженияживотныхотбесполого; 

 закономерностиразвитияспревращениемиразвитиябезпревращения. Учащиеся должны 
уметь: 

 правильно использовать при характеристике индивидуального

 развития животных соответствующие понятия; 

 доказатьпреимуществавнутреннегооплодотворенияиразвитиязародышавматеринском 

организме; 

 характеризоватьвозрастныепериодыонтогенеза; 

 показать черты приспособления животного на разных стадиях развития к 
средеобитания; 

 выявлятьфакторысредыобитания,влияющиенапродолжительностьжизниживотного; 

 распознаватьстадииразвитияживотных; 

 различатьнаживыхобъектахразныестадииметаморфоза уживотных; 

 соблюдатьправилатехникибезопасностиприпроведениинаблюдений. 

РазвитиеизакономерностиразмещенияживотныхнаЗемле 

Учащиесядолжнызнать: 

 сравнительно-анатомические, эмбриологические,
 палеонтологические доказательства эволюции; 

 причиныэволюциипоДарвину; 

 результатыэволюции. Учащиеся должны уметь: 

 правильно использовать при характеристике развития животного мира на Земле 

биологические понятия; 

 анализироватьдоказательстваэволюции; 

 характеризовать гомологичные, аналогичные и рудиментарные

 органы и атавизмы; 

 устанавливатьпричинно-следственныесвязимногообразияживотных; 

 доказыватьприспособительныйхарактеризменчивостиуживотных; 

 объяснятьзначениеборьбызасуществованиевэволюцииживотных; 

 различать на коллекционных образцах и таблицах гомологичные, аналогичные и 

рудиментарные органы и атавизмы у животных. 

Биоценозы 

Учащиесядолжнызнать: 

 признаки биологических объектов: биоценоза, продуцентов,

 консументов, редуцентов; 

 признакиэкологическихгруппживотных; 

 признакиестественногоиискусственногобиоценоза. 

Учащиесядолжныуметь: 

 правильноиспользоватьприхарактеристикебиоценозабиологическиепонятия; 

 распознаватьвзаимосвязиорганизмовсосредойобитания; 

 выявлятьвлияниеокружающейсредынабиоценоз; 
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 выявлятьприспособленияорганизмовксредеобитания; 

 определятьприспособленностьорганизмовбиоценозадругкдругу; 

 определятьнаправлениепотокаэнергиивбиоценозе; 

 объяснять значение биологического разнообразия для повышенияустойчивости 

биоценоза; 

 определятьпринадлежностьбиологическихобъектовкразнымэкологическим группам 

Животныймирихозяйственнаядеятельностьчеловека 

Учащиесядолжнызнать: 

 методыселекциииразведениядомашнихживотных; 

 условияодомашниванияживотных; 

 законыохраныприроды; 

 причинно-следственныесвязи,возникающиеврезультатевоздействиячеловека на 

природу; 

 признакиохраняемыхтерриторий; 

 путирациональногоиспользованияживотногомира(области,края,округа, республики). 

Учащиесядолжныуметь: 

 пользоватьсяКраснойкнигой; 

 анализироватьиоцениватьвоздействиечеловеканаживотныймир. 

Содержаниеучебногопредмета 

Введение 

Общиесведенияоживотноммире.Историяразвитиязоологии.Методыизучения животных. Наука 

зоология и еѐ структура. Сходство и различия животных и растений. 

Систематикаживотных. 

Простейшие 

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; колониальные организмы.  

Демонстрация 

Живыеинфузории.Микропрепаратыпростейших. 

Многоклеточныеживотные 

Беспозвоночные животные. Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  

Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни;биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие 

иохраняемыевиды. 

Демонстрация 

Микропрепаратпресноводнойгидры.Образцыкоралла.Влажныйпрепаратмедузы. 

Видеофильм. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение вприроде и жизни человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Многообразиекольчатыхчервей. 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация 

Многообразиемоллюсковиихраковин. 

ТипИглокожие:многообразие,средаобитания,образ 

жизнииповедение;биологическиеиэкологическиеособенности;значениевприроде и жизни человека.  

Демонстрация 

Морскиезвѐздыидругиеиглокожие.Видеофильм. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 
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Лабораторныеипрактическиеработы 

Знакомствосразнообразиемракообразных. 

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. Класс 

Насекомые: многообразие,средаобитания, образ жизни иповедение;биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучениепредставителейотрядовнасекомых. 

Тип Хордовые. Класс Ланцетники. Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие 

(круглоротые, хрящевые, костные); среда обитания, образ жизни, поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые 

виды. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Наблюдениезавнешнимстроениемипередвижениемрыб. 

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые 

виды. Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности;значение в природе и жизни человека; исчезающие, 

редкие и охраняемые виды. Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, 

редкие и охраняемые виды. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучениевнешнегостроенияптиц. 

Экскурсия 

Изучениемногообразияптиц. 

КлассМлекопитающие:важнейшиепредставителиотрядов;средаобитания,образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизничеловека;исчезающие,редкиеиохраняемыевиды. 

Демонстрация 

Видеофильм. 

Эволюциястроенияифункцийоргановиихсистемуживотных 

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы 

дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение 

энергии. Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. Органы чувств, нервная система, 

инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. Органы размножения, продления рода. 

Демонстрация 

Влажныепрепараты,скелеты,моделиимуляжи. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучениеособенностейразличныхпокрововтела. 

Индивидуальноеразвитиеживотных 

Продление рода. Органы размножения. Способы размножения

 животных. 

Оплодотворение.Развитиеживотныхспревращениемибезпревращения.Периодизацияи 

продолжительность жизни животных. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучениестадийразвитияживотныхиопределениеихвозраста. 

РазвитиеизакономерностиразмещенияживотныхнаЗемле 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические. 

Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения животных и разнообразие 

видов как результат эволюции. Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения животных. 

Демонстрация 

Палеонтологическиедоказательстваэволюции. 

Биоценозы 

Естественные и искусственные биоценозы (водоѐм, луг, степь, тундра, лес, населѐнный пункт). 
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Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. 

Взаимосвязькомпонентовбиоценозаиихприспособленностьдругкдругу. 

Экскурсия 
Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. 

Фенологическиенаблюдениязавесеннимиявлениямивжизниживотных. Животный мир и 

хозяйственная деятельность человека 

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. Одомашнивание. Разведение, 

основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. Охрана животного мира: законы, 

система мониторинга, охраняемые территории. Красная книга. Рациональное использование 

животных. 

Экскурсия 

Посещениевыставоксельскохозяйственныхидомашнихживотных. 

Тематическоепланирование 

 

№

 

п/

п 
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м) 
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1
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в 
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12  1  

5

. 

Индивидуальноеразвитиеживотных 3  1  

6

. 
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ия 

3    

 животныхнаЗемле     

7 Биоценозы 4    
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9 Резерв 7    

 Итого 70  7  
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 воспитаниеуучащихсячувствагордостизароссийскуюбиологическуюнауку; 

 соблюдатьправилаповедениявприроде; 

 пониманиеосновныхфакторов,определяющихвзаимоотношениячеловекаиприроды; 

 умениеучащимисяреализовыватьтеоретическиепознаниянапрактике; 

 пониманиеучащимисяценностиздоровогоибезопасногообразажизни; 

 признаниеучащихсяценностижизнивовсехеѐпроявленияхинеобходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознаниезначениясемьивжизничеловекаиобщества; 

 готовностьиспособностьучащихсяприниматьценностисемейнойжизни; 

 уважительноеизаботливоеотношениекчленамсвоейсемьи; 

 пониманиезначенияобучениядляповседневнойжизнииосознанноговыбора профессии; 

 проведение учащимися работы над ошибками для внесения  

 корректив в усваиваемые знания; 

 признаниеправакаждогонасобственноемнение; 

 эмоционально-положительноеотношениексверстникам; 

 готовностьучащихсяксамостоятельнымпоступкамидействиямнаблаго природы; 

 умениеотстаиватьсвоюточкузрения; 

 критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их 
последствия; 

 умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами 

как для доказательства, так и для опровержения существующегомнения. 

Метапредметные: 

Учащиесядолжныуметь: 

 работатьсучебникомидополнительнойлитературой 

 составлять сообщения на основе обобщения материала

 учебника и дополнительной литературы; 

 устанавливатьпричинно-следственныесвязиприанализеосновныхэтаповэволюции и 

происхождения человеческих рас; 

 сравниватьклетки,тканиорганизмачеловекаиделать 

 выводынаосновесравнения; 

 проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 

результатов 

 причинно - следственные связи на примере зависимости гибкости тела человека от 

строения его позвоночника проводить сравнение клеток организма человека и делать выводы на 

основе сравнения; 

 выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток крови и их функциями 

 находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о заболеваниях 

сердечнососудистой системы, об инфекционных заболеваниях оформлять еѐ в виде рефератов, 

докладов. 

 классифицироватьвитамины. 

 устанавливатьпричинно-следственныесвязимеждустроениеманализатораи 
выполняемой им функцией; 

 классифицироватьтипыивидыпамяти. 

 классифицироватьжелезыворганизмечеловека; 

 устанавливать взаимосвязи при обсуждении взаимодействия нервной и гуморальной 

регуляции. 

 приводить доказательства (аргументировать) взаимосвязи человека и окружающей 

среды, зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, необходимости защиты 

среды обитания человека. 

Предметные: 
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Введение.Науки,изучающиеорганизмчеловека 

Учащиесядолжнызнать: 

 методынаук,изучающихчеловека; 

 основныеэтапыразвитиянаук,изучающихчеловека. Учащиеся должны уметь: 

 выделятьспецифическиеособенностичеловекакакбиосоциальногосущества. 

Происхождениечеловека 

Учащиесядолжнызнать: 

 месточеловекавсистематике; 

 основныеэтапыэволюциичеловека; 

 человеческие расы. Учащиесядолжныуметь: 

 объяснятьместоирольчеловекавприроде; 

 определятьчертысходстваиразличиячеловекаиживотных; 

 доказыватьнесостоятельностьрасистскихвзглядовопреимуществаходнихрас перед 

другими. 

 устанавливатьпричинно-следственныесвязиприанализеосновныхэтаповэволюции и 

происхождения человеческих 

Строение организма 

Учащиесядолжнызнать: 

 общеестроениеорганизмачеловека; 

 строениетканейорганизмачеловека; 

 рефлекторнуюрегуляциюоргановисистеморганизмачеловека. Учащиеся должны 

уметь: 

 выделять существенные признаки организма человека, особенности его 

биологической природы; 

 наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых микропрепаратах; выделять 

существенные признаки процессов рефлекторной регуляции жизнедеятельности организма человека.  

Личностные: 7  класс 

Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета 

Опорно-двигательнаясистема 

Учащиесядолжнызнать: 

 строениескелетаимышц,ихфункции. Учащиеся должны уметь: 

 объяснятьособенностистроенияскелетачеловека; 

 распознаватьнанаглядныхпособияхкостискелетаконечностейиихпоясов; 

 оказыватьпервуюпомощьприушибах,переломахкостейивывихахсуставов. 

Внутренняясредаорганизма 

Учащиесядолжнызнать: 

 компонентывнутреннейсредыорганизмачеловека; 

 защитныебарьерыорганизма; 

 правилапереливаниякрови. Учащиеся должны уметь: 

 выявлятьвзаимосвязьмеждуособенностямистроения

 клетоккровииих функциями; 

 проводитьнаблюдениеиописаниеклетоккровинаготовыхмикропрепаратах. 

Кровеноснаяилимфатическаясистемыорганизма 

Учащиесядолжнызнать: 

 органыкровеноснойилимфатическойсистем,ихрольворганизме; 

 озаболеванияхсердцаисосудовиихпрофилактике. Учащиеся должны уметь: 

 объяснятьстроениеиролькровеноснойилимфатическойсистем; 

 выделятьособенностистроениясосудистойсистемыидвижениякровипо сосудам; 
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 измерятьпульсикровяноедавление. 

Дыхание 

Учащиесядолжнызнать: 

 строениеифункцииоргановдыхания; 

 механизмывдохаивыдоха; 

 нервнуюигуморальнуюрегуляциюдыхания. Учащиеся должны уметь: 

 выделятьсущественныепризнакипроцессовдыханияигазообмена; 

 оказывать первую помощь при отравлении угарным газом,
 спасении утопающего, простудных заболеваниях. 

Пищеварение 

Учащиесядолжнызнать: 

 строениеифункциипищеварительнойсистемы; 

 пищевыепродуктыипитательныевещества,ихрольвобменевеществ; 

 правилапредупрежденияжелудочно-кишечныхинфекцийигельминтозов. Учащиеся 
должны уметь: 

 выделять существенные признаки процессов питания и пищеварения;-приводить 

доказательства соблюдения мер профилактики нарушений работы пищеварительной системы. 

Обменвеществиэнергии 

Учащиесядолжнызнать: 

 обменвеществиэнергии—основноесвойствовсехживыхсуществ; 

 рольферментоввобменевеществ; 

 классификациювитаминов; 

 нормыирежимпитания. Учащиеся должны уметь: 

 выделятьсущественныепризнакиобменавеществипревращенийэнергииворганизме 

человека; 

 объяснятьрольвитаминовворганизмечеловека; 

 приводить доказательства (аргументация) необходимости
 соблюдения мер профилактики нарушений развития авитаминозов. 

Покровныеорганы.Терморегуляция.Выделение 

Учащиесядолжнызнать: 

 наружныепокровытелачеловека; 

 строениеифункциякожи; 

 органымочевыделительнойсистемы,ихстроениеифункции; 

 заболеванияоргановвыделительнойсистемыиспособыихпредупреждения. Учащиеся 

должны уметь: 

 выделятьсущественныепризнакипокрововтела,терморегуляции; 

 оказывать первую помощь при тепловом и солнечном ударе, ожогах, обморожениях, травмах кожного покрова. 

Нервнаясистема 

Учащиесядолжнызнать: 

 строениенервнойсистемы; 

 соматическийивегетативныйотделынервнойсистемы. Учащиеся должны уметь: 

 объяснятьзначениенервнойсистемыврегуляциипроцессовжизнедеятельности; 

 объяснятьвлияниеотделовнервнойсистемынадеятельностьорганов. 

Анализаторы.Органычувств 

Учащиесядолжнызнать: 

 анализаторыиорганычувств,ихзначение. Учащиеся должны уметь: 

 выделятьсущественныепризнакистроенияифункционированияоргановчувств. 

Высшаянервнаядеятельность.Поведение.Психика 

Учащиесядолжнызнать: 
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 вклад отечественных учѐных в разработку учения о высшей нервной деятельности; 

 особенностивысшейнервнойдеятельностичеловека. Учащиеся должны уметь: 

 выделятьсущественныеособенностиповеденияипсихикичеловека; 

 объяснятьрольобученияивоспитаниявразвитииповеденияипсихикичеловека; 

 характеризоватьособенностивысшейнервнойдеятельностичеловекаирольречи в 

развитии человека. 

Железывнутреннейсекреции(эндокриннаясистема) 

Учащиесядолжнызнать: 

 железывнешней,внутреннейисмешаннойсекреции; 

 взаимодействиенервнойигуморальнойрегуляции. Учащиеся должны уметь: 

 выделять существенные признаки строения и функционирования органов эндокринной системы; 

 устанавливатьединствонервнойигуморальнойрегуляции. 

Индивидуальноеразвитиеорганизма 

Учащиесядолжнызнать: 

 жизненныециклыорганизмов; 

 мужскуюиженскуюполовыесистемы; 

 наследственные и врождѐнные заболевания и заболевания, передающиеся половым 
путѐм, а также меры их профилактики. 

Учащиесядолжныуметь: 

 выделятьсущественныепризнакиоргановразмножениячеловека; 

 объяснятьвредноевлияниеникотина,алкоголяинаркотиковнаразвитиеплода; 

 приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер 

профилактики инфекций, передающихся половым путѐм, ВИЧ-инфекции, медико-генетического 

консультирования для предупреждения наследственных заболеваний человека. 

Содержаниеучебногопредмета Введение. Науки, изучающие организм человека 

Науки,изучающиеорганизмчеловека:анатомия,физиология,психологияигигиена. 

Ихстановлениеиметодыисследования. 

Происхождениечеловека 

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. Основные 

этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на эволюцию человека. 

Человеческие расы. Человек как вид. 

Демонстрация 

Модель«Происхождениечеловека».Моделиостатковдревнейкультурычеловека. 

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. Состояния физиологического покоя и 

возбуждения. 

Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. 

Строение и функция нейрона. Синапс. Рефлекторная регуляция органов и систем организма. 

Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и нервные 

узлы. 

Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и торможения, их 

значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль 

рецепторов в восприятии раздражений. 

Демонстрация 

Разложениепероксидаводородаферментомкаталазой. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Рассматриваниеклеток итканейвоптическиймикроскоп.Микропрепаратыклеток, эпителиальной, 
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соединительной, мышечной и нервной тканей. 

Самонаблюдениемигательногорефлексаиусловияегопроявленияиторможения. 

Коленныйрефлекси др. 

Опорно-двигательнаясистема 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро_ и микростроение, типы 

костей. Скелет человека, его приспособление к прямохождению, трудовой 

деятельности.Изменения,связанныесразвитиеммозгаиречи.Типы соединений костей: неподвижные, 

полуподвижные, подвижные (суставы). 

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы - антагонисты и 

синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. Изменение 

мышцы при тренировке. Последствия гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. 

Динамическая и статическая работа. 

Нарушения осанкии развитие плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и исправление. 

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Демонстрация 

Скелетимуляжиторсачеловека,черепа,костейконечностей,позвонков.Распилы костей. Приѐмы 

оказания первой помощи при травмах. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Микроскопическое строение кости. Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, либо 

дома). 

Утомлениепристатическойидинамическойработе. Выявление нарушений осанки. 

Выявлениеплоскостопия(выполняетсядома). 

Самонаблюденияработыосновныхмышц,ролиплечевогопоясавдвиженияхруки. 

Внутренняясредаорганизма 

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Ихвзаимодействие. Гомеостаз. 

Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Функции 

клеток крови. Свѐртывание крови. Роль кальция и витамина K в свѐртывании крови. 

Анализкрови.Малокровие.Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Л. Пастер и И. И. 

Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. Клеточный и 

гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. 

Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители и 

переносчики болезни. Бацилла и вирусоносители. Течение инфекционных болезней. Профилактика. 

Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. Естественный и искусственный 

иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая совместимость. 

Переливаниекрови.Группыкрови.Резус-фактор.Пересадкаоргановитканей. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Рассматриваниекровичеловекаилягушкиподмикроскопом. 

Кровеноснаяилимфатическаясистемыорганизма 

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение 

кровеносныхилимфатическихсосудов.Кругикровообращения.Строениеиработасердца. Автоматизм 

сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное давление 

крови, пульс. 

Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. 

Первая помощь при кровотечениях. 

Демонстрация 

Моделисердцаиторсачеловека.Приѐмыизмеренияартериальногодавленияпометоду Короткова. 

Приѐмы остановки кровотечений. 

Лабораторныеипрактическиеработы 
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Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. 

Изменениявтканяхприперетяжках,затрудняющихкровообращение. Определение скорости кровотока в 

сосудах ногтевого ложа. 

Опыты,выявляющиеприродупульса. 

Функциональнаяпроба:реакциясердечнососудистойсистемынадозированную нагрузку. 

Дыхание 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. Инфекционные и 

органические заболевания дыхательных путей, миндалин иоколоносовых пазух, профилактика, 

доврачебная помощь. Газообмен в лѐгких и тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и 

гуморальная регуляция дыхания. 

Охрана воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной системы как показатель 

здоровья. Жизненная ѐмкость лѐгких. 

Выявлениеипредупреждениеболезней органов дыхания. Флюорография.Туберкулѐз и рак лѐгких. 

Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землѐй, электротравме. Клиническая и 

биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние 

курения и других вредных привычек на организм. 

Демонстрация 

Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приѐмы определения 

проходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль резонаторов, усиливающих звук. Опыт по 

обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Измерение жизненной ѐмкости лѐгких. 

Приѐмы искусственного дыхания. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 

Функциональныепробысзадержкойдыханиянавдохеивыдохе. Пищеварение 

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 

Торсчеловека. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Действие ферментов слюны на крахмал. Самонаблюдения: определение положения слюнных 

желѐз, движение гортани при глотании. 

Обменвеществиэнергии 

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. 

Энергозатратычеловекаипищевойрацион.Нормыирежимпитания.Основнойи общий обмен. 

Энергетическая ѐмкость пищи. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

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 энергозатраты. 

Покровныеорганы.Терморегуляция.Выделение 

Наружные покровы тела человека. Строение и функции 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 ударах. 

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. 
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Демонстрация 

Рельефнаятаблица«Строениекожи».Модельпочки.Рельефнаятаблица«Органы выделения». 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Самонаблюдения:рассмотрениеподлупойтыльнойиладоннойповерхностикисти. Определение типа 

кожи с помощью бумажной салфетки. 

Определениесовместимостишампунясособенностямиместнойводы. 

Нервнаясистема 

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 вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и парасимпатический 

подотделы вегетативной нервной системы, их взаимодействие. 

Демонстрация 

Модельголовногомозгачеловека. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и среднего 

мозга. 

Рефлексыпродолговатогоисреднегомозга. 

Штриховое раздражение кожи — тест, определяющий изменение тонуса симпатического и 

парасимпатического отделов вегетативной нервной системы при раздражении. 

Анализаторы.Органычувств 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой информации. 

Иллюзии и их коррекция. 

Зрительный анализатор. Положение и строение глаз. Ход лучей через прозрачную 

средуглаза.Строениеифункциисетчатки.Корковаячастьзрительногоанализатора. 

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 и их анализаторы. 

Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрация 

Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, хрусталика, палочек и 

колбочек. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением,

 а также зрительные, слуховые, тактильные иллюзии. 

Обнаружениеслепогопятна. Определениеостротыслуха. 

Высшаянервнаядеятельность.Поведение.Психика 

Вкладотечественных учѐныхвразработкуученияовысшейнервнойдеятельности.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. Врождѐнные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, 

запечатление. 

Приобретѐнные 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 людейи 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. 
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Внушаемостьинегативизм.Эмоции:эмоциональныереакции,эмоциональныесостоянияи 

эмоциональные отношения (чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, его виды и 

основные свойства. Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие 

наблюдательности и мышления. 

Демонстрация 

Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого подкрепления). 

Двойственныеизображения.Иллюзииустановки.Выполнениетестов нанаблюдательность и внимание, 

логическую и механическую память, консерватизм мышления и пр. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки нового 

динамического стереотипа. 

Изменение числа колебаний образа усечѐнной пирамиды при непроизвольном, произвольном 

внимании и при активной работе с объектом. 

Железывнутреннейсекреции(эндокриннаясистема) 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимодействие 

нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы 

эндокриннойсистемы.Гормоныгипофизаищитовиднойжелезы,ихвлияниенарости 

развитие,обменвеществ.Гормоныполовыхжелѐз,надпочечниковиподжелудочной железы. Причины 

сахарного диабета. 

Демонстрация 

Модельчерепасоткиднойкрышкойдляпоказаместоположениягипофиза.Модель гортани с 

щитовидной железой. Модель почек с надпочечниками. 

Индивидуальноеразвитиеорганизма 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества полового 

размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых 

хромосом в определении пола будущего ребѐнка. 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 врождѐнные заболевания. Заболевания, передающиеся половым путѐм: 

СПИД, сифилис и др.; их профилактика. Развитие ребѐнка после рождения. Новорождѐнный и 

грудной ребѐнок, уход за ним. Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред 

ранних половых контактов и абортов. 

Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни, 

межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склонности, 

способности. Выбор жизненного пути. 

Демонстрация 

Тесты,определяющиетиптемперамента. 

Тематическоепланирование 

 

№

 

п/

п 

 

Наименованиеразделов(общихте

м) 

Количес

тво часов 

Количестворабот 

конт

роль 

ных 

лаб

орат 

орных 

пра

кти 

ческих 

1

. 

Введение.Науки,изучающиеорганиз

м 

человека 

2    

2

. 

Происхождениечеловека 3    

3

. 

Строениеорганизма 4  2 1 

4

. 

Опорно-двигательнаясистема 7  3 1 
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5

. 

Внутренняясредаорганизма 3  1  

6

. 

Кровеноснаяилимфотическаясисте

мы 

организма 

6  2 1 

7

. 

Дыхание 4  1 1 

8

. 

Пищеварение 6  1  

9 Обменвеществиэнергии 3  1  

1

0. 

ПокровныеорганыТерморегуляция 

выделение 

4  1 1 

1

1. 

Нервнаясистема 5  2  

1

2. 

АнализаторыОрганычувств 5   2 

1

3. 

ВысшаянервнаядеятельностьПовед

ение 

Психика 

5  2  

1

4. 

Железывнутреннейсекреции 2    

1

5 

Индивидуальноеразвитиеорганизма 5    

1

6. 

Резерв 6    

 Итого 70  16 7 

7 класс 

Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета 

 воспитаниеуучащихсячувствагордостизароссийскуюбиологическуюнауку; 

 осознание учащимися, какие последствия для окружающей среды может иметь 

разрушительная деятельность человека и проявление готовности к самостоятельным поступкам и 

действиям на благо природы; 

 умениереализовыватьтеоретическиепознаниявповседневнойжизни; 

 пониманиезначенияобучениядляповседневнойжизнииосознанноговыбора профессии; 

 признаниеправакаждогонасобственноемнение; 

 умениеотстаиватьсвоюточкузрения; 

 критичноеотношениексвоимпоступкам,осознаниеответственностизаих последствия. 

Метапредметные: 

Учащиесядолжныуметь: 

 определятьпонятия,формируемыевпроцессеизучениятемы; 

 классифицироватьисамостоятельновыбиратькритериидляклассификации; 

 самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять поэтапную 

структуру будущего самостоятельного исследования; 

 при выполнении лабораторных и практических работ выбирать оптимальные способы 

действий в рамках предложенных условий и требований и соотносить свои действия с планируемыми 

результатами; 

 формулироватьвыводы; 

 устанавливатьпричинно-следственныесвязимеждусобытиями,явлениями; 

 применятьмоделиисхемыдлярешенияучебныхипознавательныхзадач; 
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 владеть приѐмами смыслового чтения, составлять тезисы и планы конспекты по 
результатам чтения; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителеми 

сверстниками; 

 использоватьинформационнокоммуникационныетехнологииприподготовке 

сообщений, мультимедийных презентаций; 

 демонстрироватьэкологическоемышлениеиприменятьеговповседневной жизни. 

Предметные: 

Введение 

Учащиесядолжнызнать: 

 свойстваживого; 

 методыисследованиявбиологии; 

 значениебиологическихзнанийвсовременнойжизни; 

 профессии,связанныесбиологией; 

 уровниорганизацииживойприроды. 

Молекулярныйуровень 

Учащиесядолжнызнать: 

 состав,строениеифункцииорганическихвеществ,входящихвсоставживого; 

 представленияомолекулярномуровнеорганизацииживого; 

 особенностивирусовкакнеклеточныхформжизни. Учащиеся должны уметь: 

 проводить несложные биологические эксперименты для изучения  

 свойств органических веществ и функций ферментов как биологических 

катализаторов. 

Клеточный уровень 

Учащиесядолжнызнать: 

 основныеметодыизученияклетки; 

 особенностистроенияклеткиэукариотипрокариот; 

 функцииорганоидовклетки; 

 основныеположенияклеточнойтеории; 

 химическийсоставклетки; 

 клеточныйуровеньорганизацииживого; 

 строениеклеткикакструктурнойифункциональнойединицыжизни; 

 обменвеществипревращениеэнергиикакосновужизнедеятельностиклетки; 

 рост,развитиеижизненныйциклклеток; 

 особенностимитотическогоделенияклетки. Учащиеся должны уметь: 

 использовать методы биологической науки и проводить  

 несложные биологические эксперименты для изучения клеток живых организмов. 

Организменныйуровень 

Учащиесядолжнызнать: 

 сущностьбиогенетическогозакона; 

 мейоз; 

 особенностииндивидуальногоразвитияорганизма; 

 основныезакономерностипередачинаследственнойинформации; 

 закономерностиизменчивости; 

 основныеметодыселекциирастений,животныхимикроорганизмов; 

 особенностиразвитияполовыхклеток. Учащиеся должны уметь: 

 описыватьорганизменныйуровеньорганизацииживого; 

 раскрыватьособенностибеспологоиполовогоразмноженияорганизмов; 



348  

 характеризоватьоплодотворениеиегобиологическуюроль. 

Популяционно-видовойуровень 

Учащиесядолжнызнать: 

 критериивидаиегопопуляционнуюструктуру; 

 экологическиефакторыиусловиясреды; 

 основныеположениятеорииэволюцииЧ.Дарвина; 

 движущиесилыэволюции; 

 путидостижениябиологическогопрогресса; 

 популяционновидовойуровеньорганизацииживого; 

 развитиеэволюционныхпредставлений; 

 синтетическуютеориюэволюции. Учащиеся должны уметь: 

 использовать методы биологической науки и проводить  

 несложные биологические эксперименты для изучения морфологического критерия 

видов. 

Экосистемныйуровень 

Учащиесядолжнызнать: 

 определенияпонятий:«сообщество»,«экосистема»,«биогеоценоз»; 

 структуруразныхсообществ; 

 процессы,происходящиеприпереходесодноготрофическогоуровнянадругой. Учащиеся 
должны уметь: 

 выстраиватьцепиисетипитаниядляразныхбиоценозов; 

 характеризоватьролипродуцентов,консументов,редуцентов. 

Биосферныйуровень 

Учащиесядолжнызнать: 

 основныегипотезывозникновенияжизнинаЗемле; 

 особенностиантропогенноговоздействиянабиосферу; 

 основырациональногоприродопользования; 

 основныеэтапыразвитияжизнинаЗемле; 

 взаимосвязиживогоинеживоговбиосфере; 

 круговоротывеществвбиосфере; 

 этапыэволюциибиосферы; 

 экологическиекризисы; 

 развитие представлений о происхождении жизни и современном состоянии проблемы; 

 значение биологических наук в решении проблем рационального 

природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического 

качества окружающей среды. 

Учащиесядолжныуметь: 

 характеризоватьбиосферныйуровеньорганизацииживого; 

 рассказыватьосредообразующейдеятельностиорганизмов; 

 приводитьдоказательстваэволюции; 

 демонстрировать знание основ экологической грамотности: оценивать последствия 

деятельности человека в природе и влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые 

и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; осознавать необходимость действий по сохранению биоразнообразия и 

природных местообитаний видов растений и животных. 

Содержаниеучебногопредмета 

Введение 

Биологиянаукаоживойприроде.Значениебиологическихзнанийвсовременной 

жизни.Профессии,связанныесбиологией.Методыисследованиябиологии.Понятие 
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«жизнь».Современныенаучныепредставленияосущностижизни.Свойстваживого. Уровни 

организации живой природы. 

Демонстрация 

Портретыученых,внесшихзначительныйвкладвразвитиебиологическойнауки. 

Молекулярныйуровень 

Общаяхарактеристикамолекулярногоуровняорганизацииживого. 

Состав,строениеифункцииорганическихвеществ,входящихвсоставживого: углеводы, липиды, 

белки, нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения. 

Биологическиекатализаторы.Вирусы. 

Демонстрация 

Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам 

органических веществ. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Расщеплениепероксидаводородаферментомкаталазой 

Клеточный уровень 

Общаяхарактеристикаклеточногоуровняорганизацииживого.Клетка—структурная и 

функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения клеточной теории. 

Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов. Прокариоты, 

эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение энергии – основа 

жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен в клетке. 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 водородас помощью 

ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Рассматриваниеклетокрастенийиживотныхподмикроскопом. 

Организменныйуровень 

Бесполое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Индивидуальное развитие 

организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности передачи наследственной 

информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности изменчивости. 

Демонстрация 

Микропрепаратыяйцеклеткиисперматозоидаживотных. 

Лабораторныеипрактическиеработы Выявление изменчивости организмов. 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 Изучениеморфологическогокритериявида. Экскурсия 

Причинымногообразиявидоввприроде. 

Экосистемныйуровень 

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе, ее основные 

компоненты. Цепи питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. 

Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Демонстрация 

Коллекции,иллюстрирующиеэкологическиевзаимосвязивбиогеоценозах.Модели экосистем. 

Экскурсия Биогеоценоз. Биосферныйуровень 

Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в биосфере. 
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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. 

Лабораторныеипрактическиеработы 

Изучениепалеонтологическихдоказательствэволюции 

Экскурсия 

Вкраеведческиймузейилинагеологическоеобнажение. 

Тематическоепланирование 

 

№

 

п/

п 

 

Наименованиеразделов(общихт

ем) 

Количес

тво часов 

Количестворабот 

конт

роль 

ных 

лаб

орат 

орных 

пра

кти 

ческих 

1

. 

Введение 3    

2

. 

Молекулярныйуровень 10  1  

3

. 

Клеточныйуровень 14  1  

4

. 

Организменныйуровень 13  1  

5

. 

Популяционно-видовойуровень 8  1  

6

. 

Экосистемныйуровень 6    

7

. 

Биосферныйуровень 11  1  

8

. 

Резерв 5    

 Итого 70  5  

2.2.11. Рабочаяпрограммаучебногопредмета«Химия»8-9класс 

Предметнаялинияучебников 

(Примернаярабочаяпрограммаосновногообщегообразования.Химия(для5-9классов 

образовательных организаций). – Москва, 2021.) 

Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета 

Личностные: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и 

духовному многообразию современного мира; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих 

профессияхиличныхпрофессиональныхпредпочтений,осознанному 

построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 

 формирование коммуникативной компетенции в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 



351  

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитее 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 

техническими средствами информационных технологий; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнѐрами во время учебной и внеучебной деятельности, 

способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные решения в 

различных продуктивных видах деятельности (учебная поисково-исследовательская, клубная, 

проектная, кружковая и т.п.). 

Метапредметные: 

 овладение навыками самостоятельногоприобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

 умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделять альтернативные способыдостижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

 умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определения 

понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, аргументировать 

собственную позицию, формулировать выводыи заключения; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований,корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и 

технических средств информационных технологий(компьютеров и программного обеспечения) как 

инструментальной основы развития коммуникативныхипознавательных универсальных 

учебныхдействий; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 умение извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовойинформации,компакт-диски учебногоназначения,ресурсыИнтернета), свободно 

пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики; 

 умение на практике пользоваться основными логическими приѐмами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

 умения организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 

взаимодействия; 

 умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе и проектные; 

 умение самостоятельно и аргументировано оценивать свои действия и действия 

одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и способа 

действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в достижении цели определѐнной 

сложности 

 умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации и различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; 

слушать партнера, формулировать и аргументировать своѐ мнение, корректно отстаивать свою 

позицию и координировать еѐ с позицией партнѐров, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

продуктивноразрешатьконфликтынаоснове учѐтаинтересови позицийвсехего участников, поиска и 

оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметные: 
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 формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком химии; 

 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; 

 овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

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

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и окружающей среды; 

 формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 

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

применения веществ от их свойств; 

 приобретение опыта использования различных методов изучения веществ; 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 

 умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 

связанных с веществами или лабораторным оборудованием; 

 овладение приѐмами работы с информацией химического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, 

фотографий и др.); 

 создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 
химических знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на 

ступень среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности; 

 формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф; 

Основныепонятияхимии(уровеньатомно-молекулярныхпредставлений) 

Выпускникнаучится: 

 описывать свойства твердых, 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 элемента в соединении; 

 сравниватьпосоставуоксиды,основания,кислоты,соли; 

 классифицироватьоксидыиоснованияпосвойствам,кислотыисоли–по составу; 

 описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 
человека) простых веществ – кислорода и водорода; 

 пользоватьсялабораторнымоборудованиемихимическойпосудой; 

 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 щелочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 грамотнообращатьсясвеществамивповседневнойжизни; 
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 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 приобретенные ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устного и 

письменного общения, 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, недобросовестнойрекламе, касающейся использования 

различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Строение вещества 

Выпускникнаучится: 
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 классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

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

упорядоченности научных знаний; 

 раскрыватьсмыслпериодическогозаконаД.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 электронные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида; 

 выявлятьзависимостьсвойстввеществотстроенияегокристаллическойрешетки (ионной, 

атомной, молекулярной, металлической); 

 характеризоватьхимическиеэлементыиихсоединениянаосновеположения элементов в 

периодической системе и особенностей строения их атомов; 

 описывать основные предпосылки открытия Д.И. Менделеевым периодического 

закона и периодической системы химических элементов и многообразную научную деятельность 

ученого; 

 характеризоватьнаучноеи мировоззренческоезначениепериодическогозакона и 
периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

 осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, 

научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 осознаватьзначениетеоретическихзнанийдляпрактическойдеятельностичеловека; 

 описыватьизученныеобъектыкаксистемы,применяялогикусистемного 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. 

Многообразиехимическихреакций 

Выпускникнаучится: 

 объяснятьсутьхимическихпроцессов; 

 называтьпризнакииусловияпротеканияхимическихреакций; 

 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 (окислительно-восстановительные реакции); 4) по обратимости процесса (реакции 

обратимые и необратимые); 

 называтьфакторы,влияющиенаскоростьхимическихреакций; 

называтьфакторы,влияющиенасмещениехимическогоравновесия;составлять уравнения 

электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и сокращенные ионные уравнения 

реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиямисходных 

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; 

 готовитьрастворысопределѐнноймассовойдолейрастворѐнноговещества; 
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 определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 
окраски индикаторов; 

 проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ катионов и анионов. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

 приводитьпримерыреакций,подтверждающихсуществованиевзаимосвязимежду 

основными классами неорганических веществ; 

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на

 скорость химической реакции; 

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на
 смещение химического равновесия. 

Многообразиевеществ 

Выпускникнаучится: 

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

 составлятьформулывеществпоихназваниям; 

 определятьвалентностьистепеньокисленияэлементовввеществах; 

 составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 
окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований 
и солей; 

 объяснятьзакономерностиизмененияфизическихихимическихсвойствпростых веществ 

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

периодов; 

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

оснóвных, 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; 

 определятьвещество-окислительивещество-восстановительвокислительно-

восстановительных реакциях; 

 составлятьэлектронныйбаланс(дляизученныхреакций)попредложенным схемам 

реакций; 

 проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические

 свойства основных классов неорганических веществ; 

 проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

водорода, кислорода; составлять уравнения соответствующих реакций. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 прогнозироватьхимическиесвойствавеществнаосновеихсоставаистроения; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительныесвойствасучѐтомстепенейокисленияэлементов,входящихв его состав; 

 выявлять существование генетической связи между веществами в ряду: простое 

вещество - оксид - кислота /гидроксид - соль; 

 характеризоватьособыесвойстваконцентрированныхсернойиазотнойкислот; 

 приводитьпримерыреакций,лежащихвосновепромышленныхспособовполучения 

аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

 описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе; 

 организовыватьиосуществлятьпроектыпоисследованиюсвойстввеществ, имеющих 

важное практическое значение. 
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Содержаниеучебногопредмета 8 класс 

Основныепонятияхимии(уровеньатомно-молекулярныхпредставлений) 

Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Методы познания в 

химии: наблюдение, эксперимент. Приемы безопасной работы оборудованиеми веществами. 

Строение пламени. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, выпаривание, 

кристаллизация, дистилляция. Физические и химические явления. Химические реакции. Признаки 

химических реакций и условия возникновения и течения химических реакций. 

Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Кристаллические и аморфные вещества. Кристаллические решетки: ионная, атомная и молекулярная. 

Зависимость свойств веществ от типа кристаллической решетки. Простые и сложные вещества. 

Химический элемент. Металлы и неметаллы. Атомная единица массы. Относительная атомная масса. 

Язык химии. Знаки химических элементов. Закон постоянства состава веществ. Химические 

формулы. Относительная молекулярная масса. Качественный и количественный состав вещества. 

Вычисления по химическим формулам. Массовая доля химического элемента в сложном веществе. 

Валентностьхимическихэлементов.Определениевалентностиэлементовпоформуле бинарных 

соединений. Составление химических формул бинарных соединений по валентности. 

Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и деятельность 

М.В.Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических реакций. 

Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и промышленности. 

Физические и химические свойства кислорода. Горение. Оксиды. Применение кислорода. Круговорот 

кислорода в природе. Озон, аллотропия кислорода. Воздух и его состав. Защита атмосферного 

воздуха от загрязнений. 

Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и промышленности. 

Физические и химические свойства водорода. Водород – восстановитель. Меры безопасности при 

работе с водородом. Применение водорода.Вода. Методы определения состава воды – анализ и 

синтез. Физические свойства воды. Вода в природе и способы ее очистки. Аэрация воды. Химические 

свойства воды. Применение воды. Вода – растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая 

доля растворенного вещества. 

Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон 

Авогадро. Молярный объем газов. Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, классификация. Основные и 

кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. Физические и химические свойства, получение и 

применение оксидов. 

Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щелочи и нерастворимые 

основания. Номенклатура. Физические и химические оснований. Реакция нейтрализации. Получение 

и применение оснований. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства кислот. 

Вытеснительный ряд металлов. 

Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Растворимость солей в 

воде. Химические свойства солей. Способы получения солей. Применение солей. 

Генетическаясвязьмеждуосновнымиклассаминеорганическихсоединений. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева 

Первоначальные попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных 

элементов. Естественные семейства щелочных металлов и галогенов. Благородные газы. 

Периодический закон Д.И.Менделеева. Периодическая система как естественно- научная 

классификация химических элементов. Табличная форма представления классификации химических 

элементов. Структура таблицы «Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева» 

(короткая форма): А- и Б-группы, периоды. Физический смысл порядкового номера элемента, номера 

периода, номера группы (для элементов А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и нейтроны. 

Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, относительная атомная масса. Современная 

формулировка понятия «химический элемент». 

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическим уровне (электронном слое), его емкости. 

Заполнение электронных слоѐв у атомов элементов первого-третьего периодов. Современная 

формулировка периодического закона. 

Значениепериодического закона.Научные достиженияД.И.Менделеева:исправление 

относительных атомных масс, предсказание сушествования неоткрытых элементов, перестановки 
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химических элементов в периодической системе. Жизнь и деятельность Д.И.Менделеева. 

Строениевещества 

Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: ковалентная 

неполярная, ковалентная полярная, ионная .Валентность элементов в свете электронной теории. 

Степень окисления. Правила определения степени окисления элементов 

Тематическоепланирование 

 

 

№

 

п/

п 

Наименованиеразделов(общихте

м) 

Количес

тво часов 

Количестворабот 

конт

роль 

лаб

орат 

пра

кти 

   ных орн

ых 

чес

ких 

1

. 

Основныепонятияхимии(уровень 

атомно-молекулярныхпредставлений) 

51 3  6 

2

. 

Периодическийзаконипериодическ

ая система химических элементов 

Д.И.Менделеева.Строениеатома. 

7    

3

. 

Строениевещества.Химическаясвяз

ь. 

7 1   

4

. 

Резерв 5    

 Итого 70 4  6 

Содержаниеучебногопредмета 9 класс 

Многообразиехимическихреакций 

Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, 

обмена.Окислительно-восстановительныереакции.Окислитель,восстановитель,процессы окисления и 

восстановления. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций с помощью 

метода электронного баланса. 

Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические реакции. 

Термохимические уравнения. Расчеты по термохимическим уравнениям. 

Скоростьхимическихреакций.Факторы,влияющиенаскоростьхимическихреакций. 

Первоначальныепредставленияокатализе. 

Обратимыереакции.Понятиеохимическомравновесии. 

Химические реакции в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и 

анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая диссоциация кислот, оснований и солей. 

Слабые и сильные электролиты. Степеньдиссоциации. Реакцииионногообмена. 

Условиятеченияреакций ионногообмена до конца.Химическиесвойства основных классов 

неорганических соединений в свете представлений об электролитической диссоциации и 

окислительно-восстановительных реакциях. Понятие о гидролизе солей. 

Многообразиевеществ 

Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства галогенов. Сравнительная 

характеристика галогенов. Получение и применение галогенов. Хлор. Физические и химические 

свойства хлора. Применение хлора. Хлороводород. Физические свойства. Получение. Соляная 

кислота и еѐ соли. Качественная реакция на хлорид-ионы. Распознавание хлоридов, бромидов, 

иодидов. 

Кислород и сера. Положение в периодической системе химических элементов, Физические и 

химические свойства. Нахождение в природе. Применение серы. Сероводород. Сероводородная 

кислота и еѐ соли. Качественная реакция на сульфид-ионы. Оксид серы (IV). Физические и 

химические свойства. Применение. Сернистая кислота и еѐ соли. Качественная реакция на сульфит-

ионы. Оксид серы (VI). Серная кислота. Химические свойства разбавленной и концентрированной 

серной кислоты. Качественная реакция на сульфат-ионы. Химические реакции, лежащие в основе 
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получения серной кислоты в промышленности. Применение серной кислоты. 

Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических элементов,строение их атомов. 

Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в природе. 

Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, получение, применение. Соли аммония. 

Азотная кислота и еѐ свойства. Окислительные 

свойстваазотнойкислоты.Получениеазотнойкислотывлаборатории.Химические 

реакции, лежащие в основе получения азотной кислоты в промышленности. Применение азотной 

кислоты. Соли азотной кислоты и их применение. Азотные удобрения. 

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид фосфора (V). 

Фосфорная кислота и еѐ соли. Фосфорные удобрения. 

Углерод и кремний. Положение в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Углерод. Аллотропия углерода. Физические и химические свойства углерода. Адсорбция. 

Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ. Угольная кислота и 

еѐ соли. Качественная реакция на карбонат-ионы. Круговорот углерода в природе. Органические 

соединения углерода. 

Кремний. Оксид кремния (IV). Кремниевая кислота и еѐ соли. Стекло. Цемент. 

Металлы.Положениеметалловвпериодическойсистемехимическихэлементов, 

строение их атомов. Металлическая связь. Физические свойства металлов. Ряд активности 

металлов (электрохимический ряд напряжений металлов). Химические свойства металлов. Общие 

способы получения металлов. Сплавы металлов. 

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе, строение их 

атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства щелочных металлов. Применение 

щелочных металлов и их соединений. 

Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в периодической системе 

химических элементов, строение их атомов. Нахождение в природе. Магний и кальций, их 

важнейшие соединения. Жѐсткость воды и способы еѐ устранения. 

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его атома. Нахождение в 

природе. Физические и химические свойства алюминия. Применение алюминия. Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия. 

Железо. Положение железа в периодической системе, строение его атома. Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства железа. Важнейшие соединения железа: оксиды, гидроксиды и 

соли железа (II) и железа (III). Качественные реакции Fe
2+

 и Fe
3+

. 

Краткийобзорважнейшихорганическихвеществ. 

Предметорганическойхимии.Неорганическиеиорганическиесоединения.Углерод– основа жизни на 

Земле. Особенности строения атома углерода в органических соединениях. 

Углеводороды. Предельные (насыщенные) углеводороды. Метан, этан, пропан – простейшие 

представители предельных углеводородов. Структурные формулы углеводородов. Гомологический 

ряд предельных углеводородов. Гомологи. Физические и химические свойства предельных 

углеводородов. Реакции горения и замещения. Нахождение в природе предельных углеводородов. 

Применение метана. 

Непредельные (ненасыщенные) углеводороды. Этиленовый ряд непредельных углеводородов. 

Этилен. Физические и химические свойства этилена. Реакция присоединения. Качественные реакции 

на этилен. Реакция полимеризации. Полиэтилен. Применение этилена. 

Ацетиленовыйряднепредельныхуглеводородов.Ацетилен.Свойстваацетилена. 

Применениеацетилена. 

Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: одноатомные спирты 

(метанол, этанол), многоатомные спирты (этиленгликоль, глицерин), карбоновые кислоты 

(муравьиная, уксусная), сложные эфиры, жиры, углеводы (глюкоза, сахароза, крахмал, целлюлоза), 

аминокислоты, белки. Роль белков в организме. 

Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер,полимер, структурное 

звено, степень полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид 

Тематическоепланирование 

№

 

п/

п 

 

Наименованиеразделов(общихте

м) 

Количес

тво часов 

Количестворабот 

конт

роль 

ных 

лаб

орат 

орных 

пра

кти 

ческих 

1 Многообразиехимическихреакций 15 1  2 
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. 

2

. 

Многообразиевеществ 43 2  5 

3

. 

Краткийобзорважнейшихорганичес

ких 

веществ 

9    

4

. 

Резерв 1    

 Итого 68 3  7 

2.2.12. Рабочая программа учебного предмета Изобразительное искусство 5-8 класс 

(– Примерная рабочая программа основного общего образования. Изобразительное искусство (для 

5-8 классов образовательных организаций). – Москва, 2021.) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета

 «Изобразительное искусство» на уровне основного общего 

образования 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образования по 

изобразительному искусству достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности. В 

центре примерной программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС общего 

образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, социализация личности. Программа призвана обеспечить 

достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся 

основ российской идентичности; ценностные установки и социально значимые качества личности; 

духовнонравственное развитие обучающихся и отношение школьников к культуре; мотивацию к 

познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально значимой 

деятельности. 

1. Патриотическоевоспитание 

Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории и современного 

развития отечественной культуры, выраженной в еѐ архитектуре, народном, прикладном и 

изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения особенностей и красоты 

отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях искусства, посвящѐнных различным 

подходам к изображению человека, великим победам, торжественным и трагическим событиям, 

эпической и лирической красоте отечественного пейзажа. Патриотические чувства воспитываются в 

изучении истории народногоискусства, его житейской мудрости и значения символических смыслов. 

Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе собственной 

художественно-практической деятельности обучающегося, который учится чувственно- 

эмоциональному восприятию и творческому созиданию художественного образа. 

2. Гражданскоевоспитание 

Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение обучающихся к 

ценностям мировой и отечественной культуры. При этом реализуются 

задачисоциализацииигражданскоговоспитанияшкольника.Формируетсячувстволичной 

причастностикжизниобщества.Искусстворассматриваетсякакособыйязык, 

развивающий коммуникативные умения. В рамках предмета «Изобразительное искусство» 

происходит изучение художественной культуры и мировой истории искусства, углубляются 

интернациональные чувства обучающихся. Предмет способствуетпониманию особенностей жизни 

разных народов и красоты различных национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие 

работы, а также участие в общих художественных проектах создают условия для разнообразной 

совместной деятельности, способствуют пониманию другого, становлению чувства личной 

ответственности. 

3. Духовно-нравственноевоспитание 

В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе эстетический, 

художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого составляет суть школьного 

предмета. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира учащегося и воспитание его 

эмоциональнообразной, чувственнойсферы. Развитие творческого потенциала способствует росту 

самосознания обучающегося, осознанию себя как личности и члена общества. Ценностно-

ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по изобразительному искусству 
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способствует освоению базовых ценностей — формированию отношения к миру, жизни, человеку, 

семье, труду, культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни. 

4. Эстетическоевоспитание 

Эстетическое (от греч. aisthetikos— чувствующий, чувственный) — это воспитание чувственной 

сферы обучающегося на основе всего спектра эстетических категорий: прекрасное, безобразное, 

трагическое, комическое, высокое, низменное. Искусство понимается как воплощение в изображении 

и в создании предметно-пространственной среды постоянного поиска идеалов, веры, надежд, 

представлений о добре и зле. Эстетическое воспитание является важнейшим компонентом и 

условием развития социально значимых отношений обучающихся. Способствует формированию 

ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, стремлению к их 26 

Примерная рабочая программа пониманию, отношению к семье, к мирной жизни как главному 

принципу человеческого общежития, к самому себе как самореализующейся и 

ответственнойличности,способнойкпозитивномудействиювусловияхсоревновательной конкуренции. 

Способствует формированию ценностного отношения к природе, труду, искусству, культурному 

наследию. 

5. Ценностипознавательнойдеятельности 

В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством ставятся 

задачи воспитания наблюдательности — умений активно, т.е. в соответствии со специальными 

установками, видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально окрашенный интерес к жизни. 

Навыки исследовательской деятельности развиваются в процессе учебных проектов на уроках 

изобразительного искусства и при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

6. Экологическоевоспитание 

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, воспитывается в 

процессе художественно-эстетического наблюдения природы, еѐ образа в произведениях искусства и 

личной художественно-творческой работе. 

7. Трудовоевоспитание 

Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно осуществляться в 

процессе личной художественно-творческой работы с освоением художественных материалов и 

специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая 

деятельностьформируеттакиекачества,какнавыкипрактической(нетеоретико-виртуальной) работы 

своими руками, формирование умений преобразования реального жизненного пространства и его 

оформления, удовлетворение от создания реального практического продукта. Воспитываются 

качества упорства, стремления к результату, понимание эстетики трудовой деятельности. А также 

умения сотрудничества, коллективной трудовой работы, работы в команде — обязательные 

требования к определѐнным заданиям программы. 

8. Воспитывающаяпредметно-эстетическаясреда 

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение организация 

пространственной среды . При этом школьники должны быть активными участниками (а не только 

потребителями) еѐ создания и оформления пространства в соответствии с задачами образовательной 

организации, среды, календарными событиями школьной жизни. Эта деятельность обучающихся, как 

и сам образ предметно- пространственной среды школы, оказывает активное воспитательное 

воздействие и влияет на формирование позитивных ценностных ориентаций и восприятие жизни 

школьниками. 

Метапредметныерезультаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 

изучении предмета «Изобразительное искусство»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями Формирование 

пространственных представлений и сенсорных способностей сравнивать предметные и 

пространственные объекты по заданным основаниям; характеризовать форму предмета, 

конструкции;. выявлять положение предметной формы в пространстве; обобщать форму составной 

конструкции;. анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа;. 

структурировать предметно-пространственные явления; сопоставлять пропорциональное 

соотношение частей внутри целого и предметов между собой;. абстрагировать образ реальности в 

построении плоской или пространственнойкомпозиции. Базовые логические и исследовательские 

действия: выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной культуры;. 

сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорий явления 
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искусства и действительности;. классифицировать произведения искусства по видам и, 

соответственно, по назначению в жизни людей; ставить и использовать вопросы как 

исследовательский инструмент познания; вести исследовательскую работу по сбору 

информационного материала по установленной или выбранной теме. Самостоятельно формулировать 

выводы и обобщения по результатам наблюдения или исследования, аргументированно защищать 

свои позиции. Работа с информацией: использовать различные методы, в том числе электронные 

технологии, для поиска и отбора информации на основе образовательных задач и заданных 

критериев; использовать электронные образовательные ресурсы;. уметь работать с электронными 

учебными пособиями и учебниками; выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и 

систематизировать информацию, представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и 

схемах;. самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных видах 

еѐ представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных презентациях. 

2. Овладение универсальнымикоммуникативнымидействиями.Пониматьискусство в 

качестве особого языка общения— межличностного (автор— зритель), между поколениями, между 

народами; воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие окружающих; вести 

диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, сопоставлять 

свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и корректно, доказательно отстаивая свои 

позиции в оценке 

и понимании обсуждаемого явления; находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

общих позиций и учѐта интересов; публично представлять и объяснять результаты своего 

творческого, художественного или исследовательского опыта; взаимодействовать, сотрудничать в 

коллективной работе, принимать цель совместной деятельности и строить действия по еѐ 

достижению, договариваться, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

ответственно относиться к задачам, своей роли в достижении общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями Самоорганизация: 

осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных задач, 

осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, развивать мотивы и 

интересы своей учебной деятельности; планировать пути достижения поставленных целей, 

составлять алгоритм действий, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных, познавательных, художественно-творческих задач, уметь организовывать своѐ рабочее 

место для практической работы, сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к 

используемым материалам. Самоконтроль:. соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата;. владеть основами 

самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующих целям критериев. Эмоциональный 

интеллект: развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию 

эмоций других; уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия 

искусства и собственной художественной деятельности;. развивать свои эмпатические способности, 

способность сопереживать, пониматьнамерения и переживания свои и других; признавать своѐ и 

чужое право на ошибку; работатьиндивидуальноив группе;продуктивно участвовать в 

учебномсотрудничестве,в совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и 

межвозрастномвзаимодействии. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫформируемыевходеизученияпредмета 

«Изобразительное искусство», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать 

сформированность умений. 

Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство»: 

знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, классического, 

современного, искусства промыслов; 

понимать связь декоративно-прикладного искусства с бытовыми потребностями людей, 

необходимость присутствия в предметном мире и жилой среде; 

иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифологическом и магическом 

значении орнаментального оформления жилой среды в древней истории человечества, о присутствии 

в древних орнаментах символического описания мира; характеризовать коммуникативные, 

познавательные и культовые функции декоративно- прикладного искусства; 

.уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в организации межличностных 

отношений, в обозначении социальной роли человека, в оформлении предметно-пространственной 

среды; 

распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу (дерево, металл, 
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керамика, текстиль, стекло, камень, кость, др.); 

уметьхарактеризоватьнеразрывнуюсвязьдекораиматериала; 

распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно- прикладного искусства в 

разных материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, плетение, чеканка, ковка, др; 

знатьспецификуобразногоязыкадекоративногоискусства —

егознаковую природу, орнаментальность, стилизацию изображения; 

различать разные виды орнамента по сюжетной основе:

 геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный; 

владетьпрактическиминавыкамипостроенияорнаментовленточных,сетчатых,центрических; 

знатьозначенииритма,раппорта,различныхвидовсимметриивпостроении орнаментаи 

уметьприменятьэтизнаниявсобственныхтворческихдекоративныхработах; овладеть практическими

 навыками стилизованного— орнаментального 

лаконичногоизображениядеталейприроды,стилизованногообобщѐнногоизображения представите-

лейживотногомира,сказочныхимифологическихперсонажейсопоройна 

традиционныеобразымировогоискусства; 

знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в предметной среде 

которого выражено отношение человека к труду, к природе, к добру и злу, к жизни в целом 

уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного крестьянского 

искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля); 

знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского дома, его 

декоративное убранство, уметь объяснять функциональное, декоративное и символическое единство 

его деталей; 

объяснять крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры; 

иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов крестьянского 

быта; 

освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй и символическое 

значение его декора; 

знать о разнообразии форм и украшений народного праздничного костюма различных регионов 

страны; 

осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное наследие, хранящее в 

своих материальных формах глубинные духовные ценности. 

знать об устройстве традиционных жилищ разных народов, например юрты, сакли, хаты-

мазанки,объяснятьсемантическоезначениедеталейконструкцииидекора,ихсвязьс природой, трудом и 

бытом; 

.иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления жизнедеятельности — 

быта, костюма разных исторических эпох и народов (например, Древний Египет, Древний Китай, 

античные Греция и Рим, Европейское Средневековье); понимать разнообразие образов декоративно-

прикладного искусства, его единство и целостность для каждой конкретной культуры, определяемые 

природными условиями и сложившийся историей; 

объяснять значение народных промыслов и традиций художественного ремесла в современной 

жизни; 

рассказывать о происхождении народных художественных промыслов; о соотношении ремесла и 

искусства; 

узнавать и называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных народных 

художественных промыслов; 

характеризовать древние образы народного искусства в произведенияхсовременных народных 

промыслов; 

уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных промыслах: дерево, 

глина, металл, стекло, др.; 
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различать изделия народных художественных промыслов по материалуизготовления и технике 

декора; 

объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в произведениях народных 

промыслов; 

иметьпредставлениеоприѐмахипоследовательностиработыприсозданииизделий некоторых 

художественных промыслов; 

уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или общий вид

 изделий ряда отечественных художественных

 промыслов; характеризоватьроль символического знакавсовременной жизни (герб, 

эмблема,логотип, указующий или декоративный знак); 

пониматьиобъяснятьзначение государственнойсимволики, иметь представление о значении и 

содержании геральдики; 

уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной художественной деятельности в 

окружающей предметно-пространственной среде, обычной жизненной обстановке и характеризовать 

их образное назначение; 

ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного искусства; 

различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, керамику, ковку, литьѐ, 

гобелен и т. д.; 

овладевать навыками коллективной работы по оформлению пространства школы и школьных 

праздников 

 

Содержаниеучебногопредмета. 

Модуль№1«Декоративно-прикладноеинародноеискусство» 

Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве Декоративно-прикладное искусство и его 

виды. Декоративно-прикладное искусство и предметная среда жизни людей. 

Древниекорнинародногоискусства 

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. 

Традиционныеобразынародного(крестьянского)прикладногоискусства. 

Связьнародногоискусствасприродой,бытом,трудом,верованиямииэпосом. 

Рольприродныхматериаловвстроительствеиизготовлениипредметовбыта,их значение в характере 

труда и жизненного уклада. 

Образно-символический язык народного прикладного искусства. Знаки-

символытрадиционногокрестьянскогоприкладногоискусства. 

Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, росписи по дереву, вышивки. 

Освоение навыков декоративного обобщения в процессе практической творческой работы. 

Убранстворусскойизбы 

Конструкция избы, единство красоты и пользы — функционального и символического — в еѐ 

постройке и украшении. 

Символическоезначениеобразовимотивоввузорномубранстверусскихизб. 

Картинамиравобразномстроебытовогокрестьянскогоискусства. 

Выполнениерисунков—эскизоворнаментальногодекоракрестьянскогодома. Устройство 

внутреннего пространства крестьянского дома. 

Декоративныеэлементыжилойсреды. 

Определяющая роль природных материалов для конструкции и декоратрадиционной постройки 

жилого дома в любой природной среде. Мудрость соотношения характера постройки, символики еѐ 

декора и уклада жизни для каждого народа. 

Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их выразительной формы 

и орнаментально-символического оформления. 

Народныйпраздничныйкостюм 

Образный строй народного праздничного костюма — женского и мужского. 

Традиционнаяконструкциярусскогоженскогокостюма—северорусский(сарафан) 

июжнорусский(понѐва)варианты. 

Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для различных регионов 

страны. 

Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнее происхождение 

и присутствие всех типов орнаментов в народной вышивке.Символическое изображение женских 

фигур и образов всадников в орнаментах вышивки. Особенности традиционных орнаментов 
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текстильныхпромыслов в разных регионахстраны. 

Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в форме, цветовом 

решении, орнаментике костюма черт национального своеобразия. 

Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видов народного творчества. 

Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию коллективного панно на 

тему традиций народных праздников. 

Народныехудожественныепромыслы 

Рольизначениенародныхпромысловвсовременнойжизни. 

Искусствоиремесло.Традициикультуры,особенныедлякаждогорегиона. 

Многообразие видов традиционных ремѐсел и происхождение художественных промыслов 

народов России. 

Разнообразиематериаловнародныхремѐселиихсвязьсрегионально-национальным бытом (дерево, 

береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть и лѐн и др.). 

Традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов. Особенности 

цветового строя, основные орнаментальные элементы росписи филимоновской, дымковской, 

каргопольской игрушки. Местные промыслы игрушек разных регионов страны. 

Созданиеэскизаигрушкипомотивамизбранногопромысла. 

Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского промысла. Травный узор, 

«травка» — основной мотив хохломского орнамента. Связь с природой. Единство формы и декора в 

произведениях промысла. Последователь ность выполнения травного орнамента. Праздничность 

изделий «золотой хохломы». 

Городецкаяросписьподереву.Краткиесведенияпоистории. Традиционные образы городецкой 

росписи предметов быта. 

Птица и конь — традиционные мотивы орнаментальных композиций. Сюжетные мотивы, 

основные приѐмы и композиционные особенности городецкой росписи. 

Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла. Гжельская керамика 

и фарфор: единство скульптурной формы и кобальтового декора. Природные мотивы росписи 

посуды. Приѐмы мазка, тональный контраст, сочетание пятна и линии. 

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла.Разнообразие форм 

подносов, цветового и композиционного решения росписей. Приѐмы свободной кистевой 

импровизации в живописи цветочных букетов. Эффект освещѐнности и объѐмности изображения. 

Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах страны. 

Разнообразиеназначенияпредметовихудожественно-техническихприѐмовработыс 

металлом. Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстѐра — роспись шкатулок, 

ларчиков, табакерок из папье-маше. 

Происхождениеискусствалаковойминиатюры вРоссии.Особенностистиля каждой школы. Роль 

искусства лаковой миниатюры в сохранении и развитии традиций отечественной культуры. 

Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеров художественных промыслов. 

Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, духовных и культурных 

традиций. 

Народные художественные ремѐсла и промыслы — материальные и духовные ценности, 

неотъемлемая часть культурного наследия России. 

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов Роль декоративно-

прикладного искусства в культуре древних цивилизаций. 

Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традиций быта и ремесла, 

уклада жизни людей. 

Характерныепризнакипроизведенийдекоративно-прикладногоискусства,основные мотивы и 

символика орнаментов в культуре разных эпох. 

Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов. Выражение образа 

человека, его положения в обществе и характера деятельности в его костюме и его украшениях. 

Украшение жизненного пространства: построений, интерьеров, предметов быта — в культуре 

разных эпох. 

Декоративно-прикладноеискусствовжизнисовременногочеловека 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства 

(художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды). 

Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующий или декоративный знак. 

Государственная символика и традиции геральдики. 

Декоративныеукрашенияпредметовнашегобытаиодежды. 



365  

Значение украшений в проявлении образа человека, его характера, самопонимания, установок и 

намерений. 

Декорнаулицахидекорпомещений. Декорпраздничныйиповседневный. Праздничное оформление 

школы. 

 

 

 

№

 

п/

п 

 

Наименованиеразделов(общихтем) 

Кол

иче 

ство 

час

ов 

Переченьэлектронных 

(цифровых) 

образовательныхресурсов 

1 Общиесведенияодекоративно-прикладном 

искусстве 

1 1. РЭШ – 

Российская 

электроннаяшкола: 

https://resh.edu.ru/ 

2. Единаяколлекция 

цифровых образовательных 

ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/ 

2

. 

Древниекорнинародногоискусства 7 

3

. 

Народныехудожественныепромыслы 14 

4

. 

Декоративно-

прикладноеискусствовкультуре 

разныхэпохинародов 

6 

5

. 

Декоративно-прикладноеискусствовжизни 

современногочеловека 

7 

 Итого 35ч. 

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


366  

   3. СайтФедеральног

о института педагогических 

измерений: https://fipi.ru/ 

4. Фестиваль 

педагогическихидей 

«Открытыйурок»: 

ttp://festival.1septembe r.ru 

5. Учительскийпорта

л: http://www.uchportal.ru 

6. Видеоуроки по 

основнымпредметам 

школьной 

программы: 

http://inerneturok.ru 

 

 

2.2.13. Музыка 

(Примернаярабочаяпрограммаосновногообщегообразования.Музыка(для5-8 классов 

образовательных организаций). – Москва, 2021) 

 

Личностныерезультаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для основного общего 

образования достигаются во взаимодействии учебнойивоспитательнойработы, урочной и внеурочной 

деятельности. Они должныотражатьготовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Патриотическоговоспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном и 

многоконфессиональномобществе;знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение 

музыкальных символов республик РоссийскойФедерацииидругих стран мира; проявление интереса к 

освоениюмузыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; знание 

достижений отечественных музыкантов, их вклада в мировую музыкальную культуру; 

интерескизучению истории отечественной музыкальной культуры; стремление развивать и сохранять 

музыкальную культуру своей страны, своего края. 

Гражданскоговоспитания: 

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; осознание комплекса идей и моделей поведения, 

отражѐнных в лучших произведениях мировой музыкальной классики, готовность поступать в своей 

жизни в соответствии с эталонами нравственного самоопределения, отражѐнными в них; активное 

участие в музыкально-культурной жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны, в том числе в качестве участников творческих конкурсов и фестивалей, 

концертов, культурно- просветительских акций, в качестве волонтѐра в дни праздничных 

мероприятий. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовностьвосприниматьмузыкальное искусство с учѐтом моральных и духовных ценностей 

этического и религиозного контекста,социально-историче ских особенностей этики и эстетики; 

придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и творческого сотрудничества в 

процессе непосредственной музыкальной иучеб- ной деятельности, при подготовке внеклассных 

концертов, фестивалей, конкурсов. 

Эстетическоговоспитания: 

https://fipi.ru/
http://www.uchportal.r/
http://inerneturok.ru/
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- восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в 

окружающей действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самому себе; 

осознание ценности творчества, таланта; осознание важности музыкального искусства как средства 

коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного имирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражениювразных 

видах искусства. 

Ценностинаучногопознания: 

- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязяхчеловека с 

природной, социальной, культурной средой; овладение музыкальным языком, навыками 

познаниямузыкикакискусства интонируемого смысла;овладениеосновнымиспособами 

исследовательской деятельности на звуковом материале самой музыки, а также на материале 

искусствоведческой, исторической, публицистической информации о различных явлениях 

музыкального искусства, использование доступного объѐма специальной терминологии.  

Физического воспитания, формированиякультурыздоровьяи эмоционального благополучия: 

- осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт 

восприятия произведений искусства; соблюдение правил личной безопасности и гигиены,в том числе 

в процессе музыкально-исполнительской, творческой, исследовательской деятельности; умение 

осознавать своѐ эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать 

адекватные интонационные средства для выражения своего состояния, в том числе в процессе 

повседневногообщения;сформированность навыковрефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

Трудовоговоспитания: 

- установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в 

учѐбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению 

профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

Экологическоговоспитания: 

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; участие в экологических проектах через различные 

формы музыкального творчества. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и 

правил общественногоповедения, форм социальной жизни, включая семью, группы, сформированные 

в учебной исследовательской и творческой деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

- стремление перенимать опыт, учиться у других людей — как взрослых, так и 

сверстников,втомчислевразнообразныхпроявленияхтворчества,овладения различными навыками в 

сфере музыкального и других видов искусства; 

- смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание чувства 

нового, способность ставить и решать нестандартные задачи, предвидеть ход событий, обращать 

внимание на перспективныетенденцииинаправления развития культуры и социума; 

- способностьосознаватьстрессовуюситуацию,оцениватьпроисходящиеизменения и их 

последствия, опираясь на жизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт и навыки 

управления своимипсихоэмоциональнымиресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе. 

Метапредметныерезультаты 

Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

Базовыелогическиедействия: 

- устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений, 

выбиратьоснованиядляанализа,сравненияиобобщенияотдельныхинтонаций,мелодийи ритмов, других 

элементов музыкального языка; 

сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения, жанры и стили 

музыкального и других видов искусства; 

- обнаруживать взаимныевлиянияотдельныхвидов,жанров и стилей музыки 

другнадруга,формулироватьгипотезыо взаимосвязях; 

- выявлять общее и особенное, закономерности и противоречиявкомплексе 
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выразительных средств,используемых при создании музыкального образа конкретного произведения, 

жанра, стиля; 

- выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального 

звучания; 

- самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам проведѐнного 

слухового наблюдения-исследования. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

- следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, «наблюдать» 

звучание музыки; 

- использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

- формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательнымсостоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки; составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в том числе 

исполнительскихитворческихзадач; 

- проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей музыкально языковых единиц, сравнению художественных процессов, 

музыкальных явлений, культурных объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного наблюдения, 

слухового исследования. 

Работасинформацией: 

-применятьразличныеметоды,инструменты и запросыпри поиске и 

отборе информации с учѐтом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

- пониматьспецификуработысаудиоинформацией,музыкальнымизаписями; 

- использовать интонирование для запоминания звуковой

 информации, музыкальных произведений; 

- выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и

 систематизировать информацию, представленную в аудио- и видео форматах, текстах, 

таблицах, схемах; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 

одного или нескольких источников с учѐтом поставленных целей; 

- оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителемили 

сформулированнымсамостоятельно; 

- различать тексты информационного и художественного содержания, 

трансформировать, интерпретировать их в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 

таблица, схема, презентация, театрализация и др.) в зависимости от коммуникативной установки. 

Невербальнаякоммуникация: 

- воспринимать музыку как искусство интонируемогосмысла, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания, понимать ограниченность 

словесного языка в передаче смысламузыкальногопроизведения; 

- передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

- осознанно пользоватьсяинтонационнойвыразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении; 

- эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в ситуации 

публичного выступления; 

- распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), 

расценивать их как полноценные элементы коммуникации, адекватно включаться в соответствующий 

уровень общения. 

Вербальноеобщение: 

- восприниматьиформулироватьсуждения,выражать

 эмоциивсоответствиис условиями и целями общения; 

- выражатьсвоѐмнение,втомчислевпечатленияотобщениясмузыкальным искусством в 

устных и письменных текстах; 

- пониматьнамерениядругих,проявлять уважительноеотношениексобеседникуив 

корректной форме формулировать свои возражения; 

вестидиалог,дискуссию,задаватьвопросыпосуществуобсуждаемойтемы,поддерживать 
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благожелательный тон диалога; 

- публичнопредставлятьрезультатыучебнойитворческойдеятельности. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

- развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, 

сопереживания в процессе исполнения и восприятия музыки; понимать ценность такого социально-

психологического опыта, экстраполировать егонадругие сферы взаимодействия; 

-понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и индивидуальной 

музыкальной деятельности, выбирать наиболее эффективные формы 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; 

- оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравниватьрезультаты с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к представлению отчѐта перед группой. 

ОвладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиямиСамоорганизация: 

- ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по самосовершенствованию, 

в том числе в части творческих, исполнительских навыков и способностей, настойчиво про- 

двигаться к поставленной цели; 

- планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач частного 

характера; 

- самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации; 

- выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять алгоритм решениязадачи(или его часть), выбирать способ решения 

учебнойзадачисучѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

делатьвыборибратьзанегоответственностьнасебя. 

Самоконтроль(рефлексия): 

- владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

- даватьадекватнуюоценкуучебнойситуацииипредлагатьпланеѐизменения; 

- предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение кменяющимся обстоятельствам; 

- объяснять причины достижения(не достижения)результатов деятельности; понимать 

причины неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретѐнному опыту; 

- использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления 

своимпсихоэмоциональнымсостоянием,втомчислестимулироватьсостоянияактивности (бодрости), 

отдыха (релаксации), концентрации внимания и т. д. 

Эмоциональныйинтеллект: 

- чувствовать, пониматьэмоциональноесостояниесамого себя и других людей, 

использовать возможностимузыкального искусства длярасширениясвоихкомпетенцийвданной сфере; 

- развиватьспособностьуправлятьсобственнымиэмоциями и эмоциями других, как в 

повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-опосредованного общения; 

- выявлятьианализироватьпричиныэмоций;пониматьмотивыинамерениядругого человека, 

анализируя коммуникативно-интонационную ситуацию; регулировать способ выражения 

собственных эмоций. 

Принятиесебяидругих: 

- уважительнои осознанно относиться к другому

 человекуиегомнению, эстетическим предпочтениям и вкусам; 

- признавать своѐ и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки фокусироваться не на ней самой, а на способе улучшения результатов деятельности; 

- приниматьсебяидругих,неосуждая;проявлятьоткрытость; 

- осознаватьневозможностьконтролироватьвсѐвокруг. 
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Предметныерезультаты: 

- осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида искусства, 

неразрывную связьмузыкии жизни человека, всего человечества, могутрассуждатьна эту тему; 

- воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное 

цивилизационное явление; знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры, 

испытывают гордость за них; 

- сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственноймузыкальной 

идентичности(разбираютсявособенностяхмузыкальнойкультурысвоегонарода, узнаютна слух родные 

интонации среди других, стремятся участвовать в исполнении музыки своей национальной традиции, 

пони- мают ответственность за сохранение и передачу следующим поколениям музыкальной 

культуры своего народа); 

- понимают роль музыки как социально значимогоявления, формирующего 

общественные вкусы и настроения, включѐнного в развитие политического, экономического, 

религиозного, иных аспектов развития общества. 

- знатьмузыкальныетрадициисвоейреспублики,края,народа; 

- характеризовать особенности творчества народных и профессиональных музыкантов, 

творческих коллективов своего края; 

- исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения композиторов 

своей малой родины. 

- различать на слух произведения русских композиторов-классиков, называть автора, 

произведение, исполнительский состав; 

- характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные 

композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения; 

- исполнять (в том числефрагментарно,отдельнымитемами) сочинения русских 

композиторов; 

- характеризоватьтворчествонеменеедвухотечественныхкомпозиторов-классиков, 

приводить примеры наиболее известных сочинений; 

- различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называть автора, 

произведение, исполнительский состав; 

- определять принадлежность музыкального произведения к одному из 

художественных стилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм); 

- исполнять(втомчислефрагментарно)сочинениякомпозиторов-классиков; 

- характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные 

композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения; 

- характеризовать творчество не менее двух композиторов- классиков, приводить 

примеры наиболее известных сочинений; 

- определять стилевые и жанровые параллели между музы- кой и другими видами 

искусств; 

- различатьианализироватьсредствавыразительностиразныхвидовискусств; 

- импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на основе 

восприятия произведения другого вида искусства (сочинение, рисунок по мотивам музыкального 

произведения, озвучивание картин, кинофрагментов и т. п.) или подбирать ассоциативные пары 

произведений из разных видов искусств, объясняя логику выбора; 

- высказывать суждения об основной идее, средствах еѐ воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях музыкального произведения. 

 

Содержаниеучебногопредмета 

«Музыкамоегокрая»(8часов) 

Традиционная музыка — отражение жизни народа. Жанры детского и игрового фольклора (игры, 

пляски, хороводы и др.) 

Календарные обряды, традиционные для данной местности (осенние, зимние, весенние, летние) 

Знакомство с символикой календарных обрядов, фольклорными традициями. 

«Русскаяклассическаямузыка»(7часов) 

Образы родной земли. Вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные 

инструментальные произведения,посвящѐнные картинам русской природы, народного быта, сказкам, 
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легендам (напримере творчества М. И. Глинки, С. В. Рахманинова, В. А. Гаврилина и др.) 

Русская исполнительская школа. Творчество выдающихся отечественных исполнителей (С. 

Рихтер, Л. Коган, М. Ростропович, Е. Мравинский и др.) Консерваториив Москве и Санкт- 

Петербурге, родном городе. Конкурс имени П. И. Чайковского. 

«Европейскаяклассическаямузыка»(10часов) 

Национальные истоки классической музыки. Знакомство с образцами музыкиразных жанров, 

типичных для рассматриваемых национальных стилей, творчества изучаемых композиторов. 

Значение и роль композитора - основоположника национальной классическоймузыки. Характерные 

жанры, образы, элементы музыкального языка (на примере творчества Ф. Шопена, Э. Грига и др.) 

Музыкант и публика. Знакомствособразцамивиртуозноймузыки.Размышление над фактами 

биографий великих музыкантов — как любимцев публики, так и непонятых современниками (на 

примере творчества В. А. Моцарта, Н. Паганини, Ф. Листа и др.). Культура слушателя. Традиции 

слушания музыки в прошлые века и сегодня. 

«Связьмузыкисдругимивидамиискусства»(9часов) 

Музыка и литература. Единство слова и музыки в вокальных жанрах (песня, романс, кантата, 

ноктюрн, баркарола, былина и др.). Интонации рассказа, повествования в инструментальной музыке 

(поэма, баллада и др.). Программная музыка. 

Музыка и живопись. Выразительные средства музыкального и изобразительного искусства. 

Аналогии: ритм, композиция, линия - мелодия, пятно - созвучие, колорит- тембр, светлотность -

динамика. Импрессионизм (на примере творчества французских клавесинистов, К. Дебюсси, А. К. 

Лядова и др.) 

Тематическоепланирование: 

 

№

 

п/

п 

 

Наименованиеразделов(общихтем) 

Кол

иче 

ство 

час

ов 

Переченьэлектронных 

(цифровых) 

образовательныхресурсов 

1 Музыкамоегокрая 8 1. РЭШ – 

Российская 

электроннаяшкола: 

https://resh.edu.ru/ 

2. Единаяколлекция 

цифровых образовательных 

ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/ 

3. СайтФедеральног

о института педагогических 

измерений: https://fipi.ru/ 

4. Фестиваль 

педагогическихидей 

«Открытыйурок»: 

ttp://festival.1septembe r.ru 

2

. 

Русскаяклассическаямузыка 7 

3

. 

Европейскаяклассическаямузыка 10 

4

. 

Связьмузыкисдругимивидамиискусств

а 

9 

 Итого 35ч. 

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://fipi.ru/
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   5. Учительскийпорта

л: http://www.uchportal.ru 

6. Видеоуроки по 

основнымпредметам 

школьной программы: 

http://inerneturok.ru 

 

2.2.14. Рабочаяпрограммаучебногопредмета«Технология»5-8класс 

(– Примерная рабочая программа основного общего образования. Технология. (для 6-9 классов 

образовательных организаций). – Москва, 2021.) 

Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета Личностные: 

Патриотическоевоспитание: 

 проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и 

технологии; 

 ценностноеотношениекдостижениямроссийскихинженеровиучѐных. Гражданское 

и духовно-нравственное воспитание: 

 готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и 

этических проблем, связанных с современными технологиями, в особенности технологиями 

четвѐртой промышленной революции; 

 осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с 

реализацией технологий; 

 освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

Эстетическоевоспитание: 

 восприятиеэстетическихкачествпредметовтруда; 

 умениесоздаватьэстетическизначимыеизделияизразличныхматериалов. Ценности 
научного познания и практической деятельности: 

 осознаниеценностинаукикакфундаментатехнологий; 

 развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике 

достижений науки. 

Формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

 осознание ценности безопасного образа жизни в  

 современном технологическом мире, важности правил безопасной работы с 

инструментами; 

 умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих угроз. 

Трудовоевоспитание: 

 активное участие в решении возникающих практических задач из различных 

областей; 

 умениеориентироватьсявмиресовременныхпрофессий. Экологическое воспитание: 

 воспитание бережного отношения к окружающей среде,  

 понимание необходимости соблюдения баланса между природой и техносферой; 

 осознаниепределовпреобразовательнойдеятельностичеловека. 

 

Метапредметные: 

1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями 

Базовыелогическиедействия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки
 природных и рукотворных объектов; 

http://www.uchportal.r/
http://inerneturok.ru/
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 устанавливать существенный признак классификации,
 основание для обобщения и сравнения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к внешнему миру; 

 выявлять причинно-следственныесвязиприизученииприродныхявленийи 

процессов, а также процессов, происходящих в техносфере; 

 самостоятельновыбиратьспособрешенияпоставленнойзадачи,используя для этого 

необходимые материалы, инструменты и технологии 

Базовыеисследовательскиедействия: 

 использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

 формировать запросы к информационной системе с целью получения 

необходимой информации; 

 оцениватьполноту,достоверностьиактуальностьполученнойинформации; 

 опытнымпутѐмизучатьсвойстваразличныхматериалов; 

 овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных 

инструментов, оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с 

приближѐнными величинами; 

 строитьиоцениватьмоделиобъектов,явленийипроцессов; 

 уметьсоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделии схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 уметьоцениватьправильностьвыполненияучебнойзадачи,собственные 

возможности еѐ решения; 

 прогнозироватьповедениетехническойсистемы,втомчислесучѐтомсинергетических 
эффектов 

 выбирать форму представления информации в зависимостиот поставленной 

задачи; 

 пониматьразличиемеждуданными,информациейизнаниями; 

 владетьначальныминавыкамиработыс«большимиданными»; 

 владеть технологией трансформации данных в

 информацию, информации в знания. 

 уметьоцениватьправильностьвыполненияучебнойзадачи,собственные 

возможности еѐ решения; 

 прогнозироватьповедениетехническойсистемы,втомчислесучѐтом 

синергетических эффектов. 

Работасинформацией: 

 выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной 

задачи; 

 пониматьразличиемеждуданными,информациейизнаниями; 

 владетьначальныминавыкамиработысбольшимиданными; 

 владетьтехнологиейтрансформацииданныхвинформацию,информациив знания. 

2. Овладениеуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиями 

Общение: 

 входеобсужденияучебногоматериала,планированияиосуществления учебного 
проекта; 

 врамкахпубличногопредставлениярезультатовпроектнойдеятельности; 

 входесовместногорешениязадачисиспользованиемоблачныхсервисов; 

 входеобщенияспредставителямидругихкультур,вчастностивсоциальных 

сетях.  

Совместнаядеятельность: 

 пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойработыприреализации 

учебногопроекта; 
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 пониматьнеобходимостьвыработкизнаково-символическихсредствкак 
необходимого условия успешной проектной деятельности; 

 уметьадекватноинтерпретироватьвысказываниясобеседника—участника 

совместной деятельности; 

 владетьнавыкамиотстаиваниясвоейточкизрения,используяприэтом законы логики; 

 уметьраспознаватьнекорректнуюаргументацию. 

3. Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

 уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

Самоконтроль(рефлексия): 

 даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеѐизменения; 

 объяснять причины достижения (недостижения)

 результатов преобразовательной деятельности; 

 вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по 

осуществлению проекта; 

 оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиямипринеобходимости 

корректировать цель и процесс еѐ достижения. 

Принятиесебяидругих: 

 признаватьсвоѐправонаошибкуприрешениизадачилиприреализации проекта, такое 

же право другого на подобные ошибки. 

 

Предметные: 

Модуль«Производствоитехнология» 

 характеризоватьрольтехникиитехнологийдляпрогрессивногоразвитияобщества; 

 характеризоватьрольтехникиитехнологийвцифровомсоциуме; 

 выявлятьпричиныипоследствияразвитиятехникиитехнологий; 
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 характеризовать виды современных технологий и определять перспективы их 

развития; 

 уметьстроитьучебнуюипрактическуюдеятельностьвсоответствиисо структурой 

технологии: этапами, операциями, действиями; 

 научиться конструировать, оценивать и использовать  

 модели в познавательной и практической деятельности; 

 организовыватьрабочееместовсоответствиистребованиямибезопасности; 

 соблюдатьправилабезопасности; 

 использовать различные материалы (древесина,

 металлы и сплавы, полимеры, текстиль, сельскохозяйственная 
продукция); 

 уметьсоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделии схемы для 
решения учебных и производственных задач; 

 получить возможность научиться коллективно решать  

 задачи с использованием облачных сервисов; 

 оперироватьпонятием«биотехнология»; 

 классифицироватьметодыочисткиводы,использоватьфильтрованиеводы; 

 оперироватьпонятиями«биоэнергетика»,«биометаногенез». 

 

Модуль«Технологияобработкиматериаловипищевыхпродуктов». 

 характеризовать познавательную и преобразовательную  

 деятельность человека; 

 соблюдатьправилабезопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с

 требованиями безопасности; 

 классифицировать и характеризовать инструменты,

 приспособления и технологическое оборудование; 

 активноиспользоватьзнания,полученныеприизучениидругихучебныхпредметов, и 

сформированные универсальные учебные действия; 

 использовать инструменты, приспособления и
 технологическое оборудование; 

 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, технологического оборудования; 

 получитьвозможностьнаучитьсяиспользоватьцифровыеинструментыпри 
изготовлении предметов из различных материалов; 

 характеризовать технологические операции ручной

 обработки конструкционных материалов; 

 применять ручные технологии обработки

 конструкционных материалов; 

 правильнохранитьпищевыепродукты; 

 осуществлятьмеханическуюитепловуюобработкупищевыхпродуктов, сохраняя их 

пищевую ценность; 

 выбиратьпродукты,инструментыиоборудованиедляприготовленияблюда; 

 осуществлять доступными средствами контроль

 качества блюда; 

 проектировать интерьер помещения с использованием
 программных сервисов; 



376  

 составлятьпоследовательностьвыполнениятехнологическихоперацийдля 

изготовления швейных изделий; 

 строитьчертежипростыхшвейныхизделий; 

 выбирать материалы,инструментыиоборудованиедлявыполненияшвейных 

работ;  

 выполнятьхудожественноеоформлениешвейныхизделий; 

 выделятьсвойствананоструктур; 

 приводитьпримерынаноструктур,ихиспользованиявтехнологиях; 

 получить возможность познакомиться с физическимами  

 основы 

нанотехнологийиихиспользованиемдляконструированияновыхматериалов. 

 

Содержаниеучебногопредмета Модуль «Производство и технология» 

Раздел 1. Преобразовательная деятельность человека. Технологии вокруг нас. Алгоритмы и 

начала технологии. Возможность формального исполнения алгоритма. Робот как исполнитель 

алгоритма. Робот как механизм. 

Раздел 2. Простейшие машины и механизмы. Двигатели машин. Видыдвигателей. 

Передаточные механизмы. Виды и характеристики передаточных механизмов. 

Механическиепередачи.Обратнаясвязь.Механическиеконструкторы.Робототехнические 

конструкторы. Простые механические модели. Простые управляемые модели. 

Раздел3.Задачиитехнологииихрешения. 

Технология решения производственных задач в информационной среде как важнейшая технология 

4-й промышленной революции. Чтение описаний, чертежей, технологических карт. Обозначения: 

знаки и символы. Интерпретация знаков и знаковых систем. Формулировка задачи с использованием 

знаков и символов. 

Информационное обеспечение решения задачи. Работа с большими данными. Извлечение 

информации из массива данных.Исследование задачи и еѐ решений. Представление полученных 

результатов. 

Раздел 4. Основы проектной деятельности. Понятие проекта. Проект и алгоритм. Проект и 

технология. Виды проектов. Творческие проекты. Исследовательские проекты. Паспорт проекта. 

Этапы проектной деятельности. Инструменты работы над проектом. Компьютерная поддержка 

проектной деятельности. 

Раздел 5. Технологиядомашнего хозяйства. Порядоки хаос как фундаментальные 

характеристики окружающего мира. Порядок в доме. Порядок на рабочем месте. Создание интерьера 

квартиры с помощью компьютерных программ. 

Электропроводка. Бытовые электрические приборы. Техника безопасности при работе с 

электричеством. Кухня. Мебель и бытовая техника, которая используется на кухне. Кулинария. 

Основы здорового питания. Основы безопасности при работе на кухне. Швейное производство. 

Текстильное производство. Оборудование, инструменты, приспособления. Технологии изготовления 

изделий из текстильных материалов. Декоративно-прикладное творчество. Технологии 

художественной обработки текстильных материалов. 

Раздел6.Мирпрофессий.Какиебываютпрофессии.Каквыбратьпрофессию. 

 

Модуль«Технологияобработкиматериаловипищевыхпродуктов». 

Раздел 1. Структура технологии: от материала к изделию. Основные элементы 

структурытехнологии:действия,операции,этапы.Технологическаякарта.
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Проектирование, моделирование, конструирование — основные составляющиетехнологии. 

Технологии и алгоритмы. 

Раздел 2. Материалы и их свойства. Сырьѐ и материалы как основы производства. Натуральное, 

искусственное, синтетическое сырьѐ и материалы. Конструкционные материалы. Физические и 

технологические свойства конструкционных материалов. Бумага и еѐ свойства. Различные изделия из 

бумаги. Потребность человека в бумаге. Ткань и еѐ свойства. Изделия из ткани. Виды тканей. 

Древесина и еѐ свойства. Древесные материалыи их применение. Изделия из древесины. Потребность 

человечества в древесине. Сохранение лесов. 

Металлы и их свойства. Металлические части машин и механизмов. Тонколистовая сталь и 

проволока. Пластические массы (пластмассы) и их свойства. Работа с пластмассами. Наноструктуры 

и ихиспользованиев различных технологиях. Природныеи синтетические наноструктуры. Композиты 

и нанокомпозиты, их применение. Умные материалы и их применение. Аллотропные соединения 

углерода. 

Раздел 3. Основные ручные инструменты. Инструменты для работы с бумагой. Инструменты 

для работы с тканью. Инструменты для работы с древесиной. Инструменты для работы с металлом. 

Компьютерные инструменты. 

Раздел4.Трудовыедействиякакосновныеслагаемыетехнологии. 

Измерение и счѐт как универсальные трудовые действия. Точность и погрешность измерений. 

Действия при работе с бумагой. Действия при работе с тканью. Действия при работе с древесиной. 

Действия при работе с тонколистовым металлом. 

Приготовлениепищи.Общностьиразличиедействийсразличнымиматериалами и пищевыми 

продуктами. 

Раздел 5. Технологии обработки конструкционных материалов. Разметка заготовок из 

древесины, металла, пластмасс. Приѐмы ручной правки заготовок из проволоки и тонколистового 

металла. Резание заготовок. 

Строгание заготовок из древесины. Гибка, заготовок из тонколистового металла и проволоки. 

Получение отверстий в заготовках из конструкционных материалов. Соединение деталей из 

древесины с помощью гвоздей, шурупов, клея. 

Сборкаизделийизтонколистовогометалла,проволоки,искусственныхматериалов. 

Зачисткаиотделкаповерхностейдеталейизконструкционныхматериалов. 

Изготовление цилиндрических и конических деталей из древесины ручным инструментом. 

Отделка изделий из конструкционных материалов. Правила безопасной работы. 

Раздел 6.Технологияобработкитекстильных материалов. Организация работыв швейной 

мастерской. Основное швейное оборудование, инструменты, приспособления. Основные приѐмы 

работы на бытовой швейной машине. Приѐмы выполнения основных утюжильных операций. 

Основные профессии швейного производства. Оборудование текстильного производства. Прядение и 

ткачество. Основы материаловедения. Сырьѐ и процесс получения натуральных волокон животного 

происхождения. Основы технологии изготовления изделий из текстильных материалов. 

Последовательность изготовления швейного изделия. Ручные стежки и строчки. Классификация 

машинных швов. Обработка деталей кроя. Контроль качества готового изделия. Способы настила 

ткани. Раскладка выкройки на ткани. Раскрой ткани из натуральных волокон животного 

происхождения. Технология выполнениясоединительных швов. Обработка срезов. Обработка 

вытачки. Технология обработки застѐжек. 

Понятие о декоративно-прикладном творчестве. Технологии художественной обработки 

текстильных материалов: лоскутное шитьѐ, вышивка 
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Раздел 7. Технологии обработки пищевых продуктов. Организация и оборудование кухни. 

Санитарные и гигиенические требования к помещению кухни и столовой, посуде, к обработке 

пищевых продуктов. Безопасные приѐмы работы. Сервировка стола. Правила этикета за столом. 

Условия хранения продуктов питания. Утилизация бытовых и пищевых отходов. Профессии, 

связанные с производством и обработкой пищевых продуктов. 

Приготовление пищи в походных условиях. Утилизация бытовых и пищевых отходов в походных 

условиях. Основы здорового питания. Основные приѐмы и способы обработки продуктов. 

Технология приготовления основных блюд. 

Основыздоровогопитаниявпоходныхусловиях. 

Тематическоепланирование 

 

№

 

п/

п 

 

Наименованиеразделов(общихтем) 

Кол

иче 

ство 

час

ов 

Переченьэлектронных 

(цифровых) 

образовательныхресурсов 

1 Преобразовательнаядеятельностьчелов

ека 

5 1. РЭШ – 

Российская 

электроннаяшкола: 

https://resh.edu.ru/ 

2. Единаяколлекция 

цифровых образовательных 

ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/ 

3. СайтФедеральног

о института педагогических 

измерений: https://fipi.ru/ 

4. Фестиваль 

педагогическихидей 

«Открытыйурок»: 

ttp://festival.1septembe r.ru 

5. Учительскийпорта

л: http://www.uchportal.ru 

6. Видеоуроки по 

основнымпредметам 

школьной 

программы: 

http://inerneturok.ru 

2

. 

Алгоритмыиначалатехнологии 5 

3

. 

Простейшие механические роботы- исполнители 2 

4

. 

Простейшиемашиныимеханизмы 5 

 Механические, электротехнические и робототехнические конструкторы 2 

 Простыемеханическиемодели 10  

 Простыемоделисэлементамиуправле

ния 

5  

 Структуратехнологии:отматериалакизд

елию 

5  

 Материалыиизделия.Пищевыепроду 10  

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://fipi.ru/
http://www.uchportal.r/
http://inerneturok.ru/
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кты 

 Современныематериалыиихсвойства 5  

 Основныеручныеинструменты 14  
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2.2.15. Рабочаяпрограммаучебногопредмета«Основыбезопасности 

жизнедеятельности» 

(Примернаярабочая программаосновногообщегообразования. Основыбезопасности 

жизнедеятельности (для 8-9 классов образовательных организаций). – Москва, 2021.) 

Личностные: 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными идуховно-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. Патриотическоевоспитание: 

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. Гражданскоевоспитание: 

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 

противодействиякоррупции; 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 личногоучастия 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 обществав 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,незаконномураспространениюнаркотическихсредств, 

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-нравственноевоспитание: 

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; 

формированиеличностибезопасноготипа,осознанногоиответственногоотношения к личной 
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безопасности и безопасности других людей. 

4. Эстетическоевоспитание: 

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. Ценностинаучногопознания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязяхчеловека 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 чрезвычайныхситуаций, 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: 

пониманиеличностногосмыслаизучения учебногопредмета ОБЖ,его значения для безопасной и 

продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью 

иустановканаздоровыйобразжизни(здоровое питание,соблюдениегигиеническихправил, 

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; 

умениеприниматьсебяидругих,неосуждая; 

умениеосознаватьэмоциональноесостояниесебяидругих, уметь 

управлятьсобственнымэмоциональнымсостоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

7. Трудовоевоспитание: 

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, 

остановкедыхания,наружныхкровотечениях,попаданииинородныхтелвверхниедыхательныепути,трав

махразличныхобластей тела, ожогах, отморожениях,отравлениях; установка на овладение  знаниями и умениями предупреждения опасных и 

чрезвычайныхситуаций,вовремяпребываниявразличныхсредах(впомещении,наулице, на  природе, в общественных  местах и   

на массовых мероприятиях, при 

коммуникации,привоздействиирисковкультурнойсреды). 

8. Экологическоевоспитание: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 
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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. 

 

Метапредметныерезультаты: 

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. 

Метапредметныерезультаты,формируемыевходеизученияучебногопредметаОБЖ, должны 

отражать: 

1.Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями. Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливатьсущественныйпризнакклассификации,основаниядляобобщенияи 

сравнения,критериипроводимогоанализа; 

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, умозаключенийпо аналогии, 

формулироватьгипотезыовзаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

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(приниматьучастие)небольшоесамостоятельное исследованиезаданного 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. 

Работасинформацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учѐтом предложенной учебной задачи изаданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективнозапоминатьисистематизироватьинформацию. 

Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает сформированность 
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когнитивных навыков обучающихся. 

Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями. 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; 

входе общениязадаватьвопросыи выдаватьответыпосуществурешаемой 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. 

Совместнаядеятельность(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. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями. Самоорганизация: 

выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных ситуациях; 

аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, 

самостоятельносоставлятьалгоритм(часть алгоритма)испособ решения учебной задачис 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; 

оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 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. 
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Принятиесебяидругих: 

осознанно относиться к другомучеловеку, его мнению, признавать право на ошибку свою и 

чужую; 

бытьоткрытымсебеидругим,осознаватьневозможностьконтролявсеговокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности 

(внутренняяпозицияличности)ижизненныхнавыковличности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения). 

 

Предметныерезультаты: 

Предметныерезультатыхарактеризуютсформированностью 

уобучающихсяосновкультурыбезопасностижизнедеятельно- 

стиипроявляютсявспособностипостроенияиследованиямо- дели индивидуального безопасного 

поведения и опыте еѐ при- менения в повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существу- ющих проблем безопасности и 

усвоении обучающимися ми- нимума основных ключевых понятий, которые в дальнейшем 

будутиспользоватьсябездополнительныхразъяснений,приоб- ретении систематизированных знаний 

основ комплексной без- опасности личности, общества и государства, индивидуальной 

системыздоровогообразажизни,антиэкстремистскогомышле- ния и антитеррористического 

поведения, овладении базовыми медицинскими знаниями и практическими умениями безопас- ного 

поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты по предметной области «Физическая 

культураиосновыбезопасностижизнедеятельности»должны обеспечивать: 

Поучебномупредмету«Основыбезопасностижизнедеятель- ности»: 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятель- ности на основе освоенных 

знаний и умений, системного и комплексногопониманиязначимостибезопасногоповедения в 

условияхопасныхи чрезвычайныхситуацийдляличности, общества и государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к 

ведениюздоровогообразажизни,исключающегоупотребление наркотиков, алкоголя, курения и 

нанесения иного вреда соб- ственному здоровью и здоровью окружающих; 

3) сформированностьактивнойжизненнойпозиции,умений 

инавыковличногоучастиявобеспечениимербезопасности личности, общества и государства; 

4) пониманиеипризнаниеособойролиРоссиивобеспече- 

ниигосударственнойимеждународнойбезопасности,обороны 

страны,впротиводействииосновнымвызовамсовременности: терроризму, экстремизму, незаконному 

распространению нар- котических средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, от- 

ветственногоотношенияквыполнениюконституционногодол-га—защитеОтечества; 

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения 

национальной безопасности и защиты насе- ления от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техно- генногоисоциального(втомчислетеррористического)характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и по- следствий распространѐнных 

видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в 

различных средах (бытовые условия, дорожное движение, об- 

щественныеместаисоциум,природа,коммуникационныесвя- зи и каналы); 

8) овладение знаниями и умениями применять меры и сред- 

стваиндивидуальнойзащиты,приѐмырациональногоибез- опасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями 

оказыватьпервуюпомощьпострадавшимприпотересознания, остановке дыхания, наружных 

кровотечениях, попадании ино- родных 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)ситуациисучѐтомреальныхусловий и 

возможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проек- 

тированиясобственнойбезопаснойжизнедеятельностисучѐтом природных, техногенных и социальных 
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рисков на территории проживания; 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опас- ных и чрезвычайных 

ситуаций во время пребывания в раз- личныхсредах(бытовыеусловия,дорожноедвижение,обще- 

ственныеместаисоциум,природа,коммуникационныесвязи и каналы). 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования обеспечивается 

посредством включения в указанную программу предметных результатов освоения мо- 

дулейучебногопредмета«Основыбезопасностижизнедеятель- ности». 

Организация вправе самостоятельно определять последова- 

тельностьмодулейдляосвоенияобучающимисямодулейучеб- ного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Предлагается распределение предметных результатов, фор- 

мируемыхвходеизученияучебногопредметаОБЖ,сгруппи- ровать по учебным модулям: 

МОДУЛЬ № 1 «КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИВСОВРЕМЕННОМОБЩЕСТВЕ»: 

объяснять понятия опасной и чрезвычайной ситуации, ана- 

лизировать,вчѐмихсходствоиразличия(видычрезвычайных ситуаций, в том числе террористического 

характера); раскрывать смысл понятия культуры безопасности (как спо-

предвидеть,повозможностиизбегать,действоватьв опасных ситуациях); 

приводить примеры угрозы физическому, психическому здо- 

ровьючеловекаи/илинанесенияущербаимуществу,безопас- ности личности, общества, государства; 

классифицировать источники опасности и факторы опас- ности (природные, физические, 

биологические, химические, психологические, социальные источники опасности — люди, 

животные,вирусыибактерии;вещества,предметыиявления), в том числе техногенного происхождения; 

раскрыватьобщиепринципыбезопасногоповедения. МОДУЛЬ № 2 «БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ»: 

объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; классифицировать источники опасности в 

быту (пожароопас- ныепредметы,электроприборы,газовоеоборудование,бытовая химия, 

медикаменты); 

знатьправа,обязанностииответственностьгражданвобла- сти пожарной безопасности; 

соблюдатьправилабезопасногоповедения,позволяющие предупредить возникновение опасных 

ситуаций в быту; распознавать ситуации криминального характера; 

знатьоправилахвызоваэкстренныхслужбиответственно- сти за ложные сообщения; 

безопасно действовать при возникновении аварийных ситу- аций техногенного происхождения в 

коммунальных системах жизнеобеспечения(водо-игазоснабжение,канализация,элек- 

троэнергетические и тепловые сети); 

безопасно действовать в ситуациях криминального характера; безопасно действовать при пожаре в  

жилых и общественных зданиях,втомчислеправильноиспользоватьпервичныесред- ства 

пожаротушения. 

МОДУЛЬ№3«БЕЗОПАСНОСТЬНАТРАНСПОРТЕ»: 

классифицировать виды опасностей на транспорте (назем- ный, подземный, железнодорожный, 

водный, воздушный); соблюдать правила дорожного движения, установленные для 

пешехода,пассажира,водителявелосипедаииныхсредствпе- редвижения; 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций 

натранспорте,втомчислекриминогенногохарактераиситуа- ции угрозы террористического акта; 

безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участ- 

никомпроисшествиянатранспорте(наземном,подземном,же- лезнодорожном, воздушном, водном), в 

том числе вызванного террористическим актом. 

МОДУЛЬ№4«БЕЗОПАСНОСТЬВОБЩЕСТВЕННЫХМЕСТАХ»: 

характеризовать потенциальные источники опасности в об- 

щественныхместах,втомчислетехногенногопроисхождения; распознавать и характеризовать ситуации 

криминогенного и антиобщественногохарактера(кража,грабѐж,мошенничество, 
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хулиганство,ксенофобия); 

соблюдатьправилабезопасногоповедениявместахмассового пребывания людей (в толпе); 

знать правила информирования экстренных 

служб;безопаснодействоватьприобнаружениивобщественныхме- стах бесхозных (потенциально 

опасных) вещей и предметов; эвакуироваться из общественных мест и зданий; 

безопаснодействоватьпривозникновениипожараипроис- шествиях в общественных местах; 

безопасно действовать в условиях совершения террористи- 

ческогоакта,втомчислепризахватеиосвобождениизалож- ников; 

безопаснодействоватьвситуацияхкриминогенногоианти- общественного характера. 

МОДУЛЬ№5«БЕЗОПАСНОСТЬВПРИРОДНОЙСРЕДЕ»: 

раскрывать смысл понятия экологии, экологической культу- ры, значение экологии для 

устойчивого развития общества; помнитьивыполнятьправилабезопасногоповеденияприне- 

благоприятной экологической обстановке; 

соблюдать правила безопасного поведения на природе; 

объяснятьправилабезопасногоповедениянаводоѐмахвраз- личное время года; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычай- 

ныхситуацийгеологическогопроисхождения(землетрясения, 

извержениявулкана),чрезвычайныхситуацийметеорологиче- 

скогопроисхождения(ураганы,бури,смерчи),гидрологическо- го происхождения (наводнения, сели, 

цунами, снежные лави- ны), природных пожаров (лесные, торфяные, степные); характеризовать 

правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 

безопасно действовать при автономном существовании в при- 

роднойсреде,учитываявероятностьпотериориентиров(риска 

заблудиться),встречисдикимиживотными,опасныминасеко- мыми, клещами и змеями, ядовитыми 

грибами и растениями; знать и применять способы подачи сигнала о помощи. 

 

Содержание учебного предмета МОДУЛЬ № 1 «КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИВСОВРЕМЕННОМОБЩЕСТВЕ»: 

цельизадачиучебногопредметаОБЖ,егоключевыепоня- тия и значение для человека; 

смыслпонятий«опасность»,«безопасность»,«риск»,«куль- тура безопасности жизнедеятельности»; 

источникиифакторыопасности,ихклассификация; общие принципы безопасного поведения; 

видычрезвычайныхситуаций,сходствоиразличияопасной, экстремальной и чрезвычайной 

ситуаций; 

уровнивзаимодействиячеловекаиокружающейсреды;механизм перерастания повседневной 

ситуации в чрезвычай- нуюситуацию,правилаповедениявопасныхичрезвычайных ситуациях. 

МОДУЛЬ№2«БЕЗОПАСНОСТЬВБЫТУ»: 

основные источники опасности в быту и их классификация; 

защитаправпотребителя,срокигодностиисоставпродуктов питания; 

бытовыеотравленияипричиныихвозникновения,класси- фикация ядовитых веществ и их 

опасности; 

признакиотравления,приѐмыиправилаоказанияпервой помощи; 

правила комплектования и хранения домашней аптечки; 

бытовыетравмыиправилаихпредупреждения,приѐмыи правила оказания первой помощи; 

правилаобращениясгазовымииэлектрическимиприбора- ми, приѐмы и правила оказания первой 

помощи; 

правилаповедениявподъездеилифте,атакжепривходеи выходе из них; 

пожарифакторыегоразвития; 

условияипричинывозникновенияпожаров,ихвозможные последствия, приѐмы и правила оказания 

первой помощи; первичные средства пожаротушения; 

правилавызоваэкстренныхслужбипорядоквзаимодействия с ними, ответственность за ложные 

сообщения; 

права,обязанностииответственностьгражданвобластипо- жарной безопасности; 

ОБЖ.8—9классы11 

ситуациикриминальногохарактера,правилаповеденияс малознакомыми людьми; 

мерыпопредотвращениюпроникновениязлоумышленников 

вдом,правилаповеденияприпопыткепроникновениявдом посторонних; 

классификацияаварийныхситуацийвкоммунальныхсисте- мах жизнеобеспечения; 
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правила подготовки к возможным авариям на коммунальных 

системах,порядокдействийприаварияхнакоммунальныхси- стемах. 

МОДУЛЬ№3«БЕЗОПАСНОСТЬНАТРАНСПОРТЕ»: 

правиладорожногодвиженияиихзначение,условияобеспе- чения безопасности участников 

дорожного движения; правила дорожного движения и дорожные знаки для пеше- ходов; 

«дорожные ловушки» и правила их предупреждения; 

световозвращающиеэлементыиправилаихприменения; правила дорожного движения для пассажиров; 

обязанностипассажировмаршрутныхтранспортныхсредств, ремень безопасности и правила его 

применения; 

порядокдействийпассажировприразличныхпроисшествиях 

вмаршрутныхтранспортныхсредствах,втомчислевызванных 

террористическимактом; 

правилаповеденияпассажирамотоцикла; 

правила дорожного движения для водителя велосипеда и 

иныхиндивидуальныхсредствпередвижения(электросамока- 

ты,гироскутеры,моноколѐса,сигвеиит.п.),правилабезопас- ногоиспользования 

монотранспорта(мопедовимотоциклов); дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велоси- 

педиста; 

правилаподготовкивелосипедакпользованию; 

дорожно-транспортныепроисшествияипричиныихвозник- новения; 

основныефакторырискавозникновениядорожно-транспорт- ных происшествий; 

порядокдействийочевидцадорожно-транспортногопроис- шествия; 

порядокдействийприпожаренатранспорте; 

особенностиразличныхвидовтранспорта(подземного,же- лезнодорожного, водного, воздушного); 

обязанности и порядок действий пассажиров при различных 

происшествияхнаотдельныхвидахтранспорта,втомчислевы- званных террористическим актом; 

12Примернаярабочаяпрограмма 

перваяпомощьипоследовательностьеѐоказания; 

правила и приѐмы оказания первой помощи при различных 

травмахврезультатечрезвычайныхситуацийнатранспорте. 

МОДУЛЬ№4«БЕЗОПАСНОСТЬВОБЩЕСТВЕННЫХМЕСТАХ»: 

общественныеместаииххарактеристики,потенциальныеис- точники опасности в общественных 

местах; 

правилавызоваэкстренныхслужбипорядоквзаимодействия с ними; 

массовыемероприятияиправилаподготовкикним,обору- дование мест массового пребывания 

людей; 

порядокдействийприбеспорядкахвместахмассовогопре- бывания людей; 

порядокдействийприпопаданиивтолпуидавку; 

порядокдействийприобнаруженииугрозывозникновения пожара; 

порядокдействийприэвакуацииизобщественныхмести зданий; 

опасностикриминогенногоиантиобщественногохарактера 

вобщественныхместах,порядокдействийприихвозникнове- нии; 

порядокдействийприобнаружениибесхозных(потенциаль- 

ноопасных)вещейипредметов,атакжевусловияхсовершения террористического акта, в том числе 

при захвате и освобожде- нии заложников; 

порядокдействийпривзаимодействиисправоохранительны- ми органами. 

МОДУЛЬ№5«БЕЗОПАСНОСТЬВПРИРОДНОЙСРЕДЕ»: 

чрезвычайныеситуацииприродногохарактераиихкласси- фикация; 

правилаповедения,необходимыедляснижениярискавстре- 

чисдикимиживотными,порядокдействийпривстречесними; порядок действий при укусах диких 

животных, змей, пауков, клещей и насекомых; 

различия съедобных и ядовитых грибов и растений, правила 

поведения,необходимыедляснижениярискаотравленияядо- витыми грибами и растениями; 

автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки к длительному 

автономному существованию; порядокдействийприавтономномсуществованиивприрод- ной среде; 

ОБЖ.8—9классы13 
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правилаориентированиянаместности,способыподачисиг- налов бедствия; 

природные пожары, их виды и опасности, факторы и при- 

чиныихвозникновения,порядокдействийпринахождениив зоне природного пожара; 

устройствогориклассификациягорныхпород,правилабез- опасного поведения в горах; 

снежныелавины,иххарактеристикииопасности,порядок действий при попадании в лавину; 

камнепады,иххарактеристикииопасности,порядокдействий, необходимых для снижения риска 

попадания под камнепад; сели, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в 

зону селя; 

оползни,иххарактеристикииопасности,порядокдействий при начале оползня; 

общиеправилабезопасногоповедениянаводоѐмах,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 

дей- ствий при обнаружении человека в полынье; 

наводнения,иххарактеристикииопасности,порядокдей- ствий при наводнении; 

цунами,иххарактеристикииопасности,порядокдействий при нахождении в зоне цунами; 

ураганы,бури,смерчи,иххарактеристикииопасности,по- рядок действий при ураганах, бурях и 

смерчах; 

грозы,иххарактеристикииопасности,порядокдействийпри попадании в грозу; 

землетрясения и извержения вулканов, их характеристики и 

опасности,порядокдействийприземлетрясении,втомчисле 

припопаданииподзавал,принахождениивзонеизвержения вулкана; 

смыслпонятий«экология»и«экологическаякультура»,зна- чение экологии для устойчивого 

развития общества; 

правилабезопасногоповеденияпринеблагоприятнойэколо- гической обстановке. 

Тематическоепланирование 

 

№

 

п/

п 

 

Наименованиеразделов(общихтем) 

Кол

иче 

ство 

час

ов 

Переченьэлектронных 

(цифровых) 

образовательныхресурсов 

1 Модуль № 1 «Культура

 безопасности 

жизнедеятельности в современном 

обществе» 

2 1. РЭШ – 

Российская 

электроннаяшкола: 

https://resh.edu.ru/ 

2. Единаяколлекция 

цифровых образовательных 

ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/ 

3. СайтФедеральног

о института педагогических 

измерений: https://fipi.ru/ 

2

. 

Модуль№2«Безопасностьвбыту» 7 

3

. 

Модуль№3«Безопасностьнатранспор

те» 

9 

4

. 

Модуль№4«Безопасностьвобществен

ных местах» 

6 

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://fipi.ru/
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 Модуль№5«Безопасностьвприродной 

среде» 
11 4. Фестиваль 

педагогическихидей 

«Открытыйурок»: 

ttp://festival.1septembe r.ru 

5. Учительскийпорта

л: http://www.uchportal.ru 

6. Видеоуроки по 

основнымпредметам 

школьной программы: 

http://inerneturok.ru 

 Итого 35  

 

2.2.16. Рабочая программа учебного предмета «Основы духовно – 

нравственной культуры народов России» 5 класс 

(Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии5-6класс.Программа. 

Поурочно-тематическоепланирование.Н.Ф.Виноградова.Российскийучебник,2019г.) 

Планируемыерезультатыосвоенияучебногокурса 

Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета Личностные результаты: 

– осознание своей принадлежности к народу, национальности, стране, государству; 

чувствопривязанностиилюбвикмалойродине, гордостиизасвоѐОтечество, российский народ и 

историю России (элементы гражданской идентичности); 

– пониманиероличеловекавобществе,принятиенормнравственногоповедения; 

– проявление гуманного отношения, толерантности к людям, правильного 

взаимодействия в совместной деятельности, независимо от возраста, национальности, 

вероисповедания участников диалога или деятельности; 

– стремление к развитию интеллектуальных, нравственных, эстетических потребностей. 

Универсальныеучебныедействия. Познавательные: 

– характеризоватьпонятие«духовно-нравственнаякультура»; 

– сравнивать нравственные ценности разных народов,

 представленные в фольклоре, искусстве, религиозных учениях; 

– различатькультовыесооруженияразныхрелигий; 

– формулироватьвыводыиумозаключениянаосновеанализаучебныхтекстов. 

Коммуникативные: 

– рассказыватьоролирелигийвразвитииобразованиянаРусиивРоссии; 

– кратко характеризовать нравственные ценности человека  

– (патриотизм, трудолюбие, доброта, милосердие и др.). 

Рефлексивные: 

– оцениватьразличныеситуацииспозиций«нравственно»,«безнравственно»; 

– анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) в 

соответствии с поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и делового этикета. 

Информационные: 

– анализироватьинформацию,представленнуювразнойформе(втомчисле графической) и 

http://www.uchportal.r/
http://inerneturok.ru/
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в разных источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства). 

Содержаниеучебногопредмета Раздел 1. В мире культуры 

Величиероссийскойкультуры.Российскаякультура–плодусилийразных народов. Деятели науки и 

культуры – представителей разных национальностей (К. Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. 

Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.).Человек–

творециноситель культуры.Внекультурыжизньчеловека невозможна. Вклад личности в культуру 

зависит от ее таланта, способностей,упорства. Законы нравственности – часть культуры общества. 

Источники, создающие нравственные установки. 

 

Раздел2.Нравственныеценностироссийскогонарода 

«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в фольклоре разных 

народов. Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). 

Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения 

патриотическихчувстввисторииРоссии(ДмитрийДонской,КузьмаМинин,Иван 

Сусанин,НадеждаДуроваидр.).Деятелиразныхконфессий– патриоты(Сергий 

Радонежский,РаббиШнеур-Залманидр.).Вкладнародовнашей странывпобедунад фашизмом. В труде – 

красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах). 

«Плоддобрыхтрудовславен…». Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии. Люди труда. 

Примеры самоотверженноготрудалюдейразнойнациональности на благо родины(землепроходцы, 

ученые, путешественники, колхозники и пр.). Бережное отношение к природе. Одушевление природы 

нашими предками.Роль заповедников в сохранении природных объектов. Заповедники на карте 

России.Семья – хранитель духовных ценностей. Рольсемьи в жизни человека. Любовь, 

искренность,симпатия,взаимопомощь 

коллектив. 

Раздел3.Религияикультура 

Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и духовной культуры 

общества. Культурное наследие христианской Руси. Принятие 

христианстванаРуси,влияниеВизантии.Христианскаявераиобразованиев Древней Руси. Великие 

князья Древней Руси и их влияние на развитие образования. Православный храм (внешние 

особенности, внутреннее убранство). Духовная музыка. Богослужебноепеснопение. Колокольный 

звон. Особенности православного календаря. Культура ислама. Возникновение ислама. Первые 

столетия ислама (VII-XII века) – золотое время исламской культуры. Успехи образования и науки. 

Вклад мусульманской литературы в сокровищницу мировой культуры.Декоративно-прикладное 

искусство народов, исповедующих ислам. Мечеть – часть исламской культуры. Исламскийкалендарь. 

Иудаизмикультура.Возникновениеиудаизма.Тора–Пятикнижие Моисея. Синагога–молельныйдом 

иудеев.Особенностивнутреннегоубранства синагоги. Священная 

историяиудееввсюжетахмировойживописи.Еврейский календарь. Культурные традиции буддизма. 

Распространение буддизма в России. Культовые сооружения буддистов. Буддийские монастыри. 

Искусство танка. Буддийский календарь. 

Раздел4.Каксохранитьдуховныеценности 

Заботагосударстваосохранениидуховныхценностей.Конституционныегарантииправа гражданина 

исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной культуры, охрана исторических 

памятников, связанных с разными религиями. Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, 

вере предков. Примеры благотворительности из российской истории. Известныемеценаты России. 

Раздел5.Твойдуховныймир. 

Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, увлечения, симпатии, 

радости, нравственные качества личности – 

составляющиедуховногомира.Культураповедениячеловека.Этикетвразныхжизненных ситуациях. 

Нравственные качества человека. 

Промежуточнаяаттестацияпроводитсявформепроектнойдеятельности. 

Количествопроектов–3. 

Тематическоепланирование 

 

№

 

п/

п 

 

Наименованиеразделов(общихтем) 

Кол

иче 

ство 

час

Переченьэлектронных 

(цифровых) 

образовательныхресурсов 
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ов 

1 Введение 3 1. РЭШ – 

Российская 

электроннаяшкола: 

https://resh.edu.ru/ 

2. Единаяколлекция 

цифровых образовательных 

ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/ 

3. СайтФедеральног

о института 

2

. 

Вмирекультуры 12 

3

. 

Нравственныеценностироссийскогонарод

а 

18 

4

. 

Обобщающиеуроки 2 

 Итого  

 

35 

   педагогических измерений: 

https://fipi.ru/ 

4. Фестиваль 

педагогическихидей 

«Открытыйурок»: 

ttp://festival.1septembe r.ru 

5. Учительскийпорта

л: http://www.uchportal.ru 

6. Видеоуроки по 

основнымпредметам 

школьной 

программы: 

http://inerneturok.ru 

2.3. Рабочиепрограммыучебныхкурсов 

Рабочаяпрограммаучебногокурса 

«Занимательлнаягеометрия»6класс 

Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета Личностные: 

 формированиестартовойиустойчивоймотивациикобучению; 

 формированиепознавательногоинтересакизучениюизакреплению нового, 
способам обобщения и систематизации знаний; 

 формированиенавыковсамоанализаисамоконтроляустойчивого интереса к 

способам решения познавательных задач; 

 проявление положительного отношения к урокам математики, широкого 

интереса к новому учебному материалу, способам решения новых 

учебныхзадач,доброжелательногоотношенияксверстникам,умениедавать позитивную оценку и 

самооценку учебной деятельности; 

 адекватновосприниматьоценкуучителяиодноклассников; 

 умениеанализироватьсоответствиерезультатовтребованиям конкретной 

учебной задачи; 

 умениеобъяснятьсамомусебесвоиотдельныеближайшиецели 

самообразования; 

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://fipi.ru/
http://www.uchportal.r/
http://inerneturok.ru/
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 умениеобъяснятьсамомусебесвоинаиболеезаметныедостижения. 

 

Предметные: 

Введениевгеометрию 

 Распознаватьнафотографиях,рисунках,чертежахивокружающей 

обстановке, описывать и определять (узнавать) по некоторым признакам геометрические фигуры и их 
модели. 

 Различать(намоделях,поназванию,понекоторымпризнакам)и изображать 
пространственные и плоские геометрические фигуры. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 решатьзадачинараспознавание,изображение,преобразованиеи 
восстановление разверток поверхностей геометрических тел; 

Отрезокидругиегеометрическиефигуры 

 Строить,обозначать,продолжатьисоединятьотрезки. 

 Изображать прямую и луч на чертеже. Исследовать взаимное 

расположениеточек,отрезков,лучейипрямых:а)наплоскости;б)определяемых элементами куба. 

 Сравниватьотрезкиразнымиспособами. 

 Измерятьдлинуистроитьотрезкизаданнойдлины. 

 Выражатьодниединицыизмерениядлинычерездругие. 

 Изображатьфигурыпокоординатамточекотносительнодвухшкал отсчета на 

листе в клетку и составлять их из частей танграма и элементов пентамино. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 решатьпрактическиезадачисприменениемпростейшихсвойств фигур. 

 

Окружностьиеѐприменение 

 Распознавать,описыватьиизображатьокружностьиеѐэлементына чертежах 
и рисунках. 

 Строитьиисследоватьразличныеконфигурацииизточек,отрезкови 

окружностей. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 конструироватьузорыпомотивамразличныхвышивок.Строитьпо 
заданнымалгоритмамнекоторые кривые методом математического вышивания. 

 

Перпендикулярностьипараллельностьнаплоскостиипространстве 

 Определятькоординатыточкиистроитьточкупоеѐкоординатамна 
координатной плоскости. 

 Выполнятьграфическиедиктантынакоординатнойплоскости(по тексту, по 
рисунку, по собственному замыслу). 

 Решать задачи на поиск и изображение геометрических фигур, 

удовлетворяющихнекоторымусловиямотносительноихформы,размерови расположения на 

координатной плоскости. 

 Распознавать,описывать,узнаватьпонекоторымпризнаками изображать 

параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат. 

 Решатьзадачинапостроениеивычисление,используянекоторые свойства и 

признаки определенных четырехугольников. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 Распознавать, изготавливать модели, описывать, различать по 

признакам,изображатьнарисункеразныемногогранникиифигурывращения. 

 

Симметрия: 

 Познакомитьсясразличнымипроявлениямипринципасимметриив природе и 

человеческой деятельности. 

 Находитьистроитьобразыточекинекоторыхгеометрическихфигур при 

заданных осевой симметрии, повороте, параллельном переносе плоскости. 
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Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 Распознавать на иллюстрациях, описывать (указывать мотив и 
элементарнуюячейку)иизображатьналистевклеткулинейныеорнаменты. 

 Анализироватьиизображатьсетчатыеорнаментыипаркеты. 

 Создаватьузорынапаркетахспомощьюдвиженияфигур. 

 

Различныегеометрическиефигуры 

 Оперироватьпонятиями:фигура,точка,отрезок,прямая,луч,ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырѐхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар; 

 извлекать,интерпретироватьипреобразовыватьинформациюо 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 изображатьизучаемыефигурыотруки,спомощьюлинейкиициркуля и с 

помощью компьютерных инструментов. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 решатьпрактическиезадачисприменениемпростейшихсвойств фигур. 

 

Измеренияивычисления 

 Выполнятьизмерениедлин,расстояний,величинугловспомощью 
инструментов для измерений Длин и углов; 

 вычислятьплощадипрямоугольников,квадратов,объѐмы 

 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

 вычислятьрасстояниянаместностивстандартныхситуациях,площади 
прямоугольников, квадратов, объѐмы прямоугольных параллелепипедов, кубов; 

 выполнятьпростейшиепостроенияиизмерениянаместности, необходимые в 
реальной жизни. 

 

Содержание 

Введениевгеометрию 

фигуры.Точка,прямая,отрезок,луч.Угол,биссектрисаугла.Вертикальныеуглы, их 

свойства.Построение и измерение углов. 

Параллельностьиперпендикулярность. 

Параллельностьиперпендикулярность.Понятиепараллелограмма. 

Прямоугольник,ромб,квадрат–«родственники»параллелограмма.Свойства квадрата, 

прямоугольника, ромба. Золотое сечение. 

Координаты 

Параллелиимеридианы.Понятиекоординатнойплоскости.Полярныекоординаты. 

Замечательныекривые. 

Замечательные кривые. Эллипс, гипербола, парабола. Спираль Архимеда, синусоида, кардиоида, 

циклоида, гипоциклоиды. Кривые Дракона. Лабиринты. Нить 

Ариадны.Методпробиошибок.Лабиринты.Методзачеркиваниятупиков.Правилоодной руки. 

Зеркальноеотражение.Симметрия 
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Геометриянаклетчатойбумаги.Зеркальноеотражение.Симметрия,еевиды.Осевая симметрия. 

Симметричные фигуры.Центральная симметрия. Бордюры. Трафареты. 

Орнаменты.Паркеты. 

Окружность 

Окружность.Радиус,диаметр,хорда.Важноесвойствоокружности:свойство вписанного угла. 

Занимательнаягеометрия 

Танграм.Задачи,головоломки,игры. 

Тематическоепланирование 

 

№

 

п/п 

 

 

Наименованиеразделов(общихтем) 

 

Коли

чест во 

часов 

Перечень 

электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

1

. 

Введениевгеометрию 5 1. РЭШ– 

Российская 

электронна я 

школа: 

https://resh.edu.ru/ 

2. Едина

я 

коллекция 

цифровых 

образовател ьных 

ресурсов: 

http://school 

- 

collection.edu.ru/ 

3. Сайт 

2

. 

Описательнаястатистика.Рассеиваниеданных 7 

3

. 

Координаты 4 

4

. 

Зеркальноеотражение.Симметрия 8 

5

. 

Окружность 2 

6

. 

Замечательныекривые. 6 

7

. 

Занимательнаягеометрия 3 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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 Итого: 35 Федерально го 

института 

педагогичес ких 

измерений: 

https://fipi.ru/ 

4. Фести

валь педагогичес 

ких идей 

«Открытыйурок

»: ttp://festival. 

1september.r u 

5. Учите

льски й портал: 

https://fipi.ru/
https://fipi.ru/
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   http://ww

w.uchportal.ru 

6.Видеоу

роки по 

основным 

предметам 

школьной 

программы: 

http://inernet 

urok.ru 

 

Рабочаяпрограммаучебногокурса 

«Занимательнаягеометрия»5класс. 

Планируемыерезультаты: Личностные результаты 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровнюразвитиянаукииобщественнойпрактики,учитывающегосоциальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира 

Готовностьиспособностьвестидиалогсдругимилюдьмиидостигатьвнем взаимопонимания 

Готовностьиспособностьвестидиалогсдругимилюдьмиидостигатьвнем взаимопонимания 

Готовностьиспособностьвестидиалогсдругимилюдьмиидостигатьвнем взаимопонимания 

Готовностьиспособностьвестидиалогсдругимилюдьмиидостигатьвнем взаимопонимания 

 

Метапредметныерезультаты 

4) Универсальныепознавательныедействия 

самостоятельноевыделениеиформулированиепознавательнойцели; поиск и выделение 

необходимой информации; применение методов 

информационного поиска; структурированиезнаний; 

осознанноеипроизвольноепостроениеречевоговысказываниявустнойи письменной форме; 

выборнаиболееэффективныхспособоврешениязадачвзависимостиотконкретных условий; 

рефлексияспособовиусловийдействия,контрольиоценкапроцессаирезультатов деятельности; 

определение основной и второстепенной информации; 

самостоятельноевыделениеиформулированиепознавательнойцели; поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска; структурированиезнаний; 

осознанноеипроизвольноепостроениеречевоговысказываниявустнойи письменной форме; 

выборнаиболееэффективныхспособоврешениязадачвзависимостиотконкретных условий; 

рефлексияспособовиусловийдействия,контрольиоценкапроцессаирезультатов деятельности; 

определение основной и второстепенной информации; 

самостоятельноевыделениеиформулированиепознавательнойцели; поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска; структурированиезнаний; 

осознанноеипроизвольноепостроениеречевоговысказываниявустнойи письменной форме; 

выборнаиболееэффективныхспособоврешениязадачвзависимостиотконкретных условий; 

рефлексияспособовиусловийдействия,контрольиоценкапроцессаирезультатов деятельности; 

определениеосновнойивторостепеннойинформации; 

постановкаиформулированиепроблемы,самостоятельноесозданиеалгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

 

постановкаиформулированиепроблемы,самостоятельноесозданиеалгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

 

5) Универсальныекоммуникативныедействия 

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

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

определятьсвоидействияидействияпартнера,которыеспособствовалиилипрепятствовали 

http://www/
http://www/
http://inerneturok.ru/
http://inerneturok.ru/
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продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

корректноиаргументированноотстаиватьсвоюточкузрения,вдискуссииуметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение  

механизмом эквивалентных замен); 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять

 общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т. д.). 

 

6) Универсальныерегулятивныедействия 

способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

способностиадекватнооцениватьправильностьилиОшибочностьвыполнения 

учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

способностисамостоятельнопланироватьальтернативныепутидостиженияцелей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

способностиадекватнооцениватьправильностьилиОшибочностьвыполнения 

учебнойзадачи,еѐобъективнуютрудностьисобственныевозможностиеѐрешения; 

 

способностисамостоятельнопланироватьальтернативныепутидостиженияцелей, 

осознанновыбиратьнаиболееэффективныеспособырешенияучебныхипознавательных
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умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;  

способностиадекватнооцениватьправильностьилиОшибочностьвыполнения 

учебнойзадачи,еѐобъективнуютрудностьисобственныевозможностиеѐрешения; 

 

способности самостоятельно планировать альтернатив-ные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умения осуществлять контроль по образцу и вносить не-обходимые коррективы; 

способностиадекватнооцениватьправильностьилиОшибочностьвыполнения 

учебнойзадачи,еѐобъективнуютрудностьисобственныевозможностиеѐрешения; 

 

способности самостоятельно планировать альтернатив-ные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

умения осуществлять контроль по образцу и вносить не-обходимые коррективы; 

способностиадекватнооцениватьправильностьилиОшибочностьвыполнения 

учебнойзадачи,еѐобъективнуютрудностьисобственныевозможностиеѐрешения. 

 

Предметные: 

Измерять с помощью линейки и сравнивать длины отрезков. Строить отрезки заданной длины с 

помощью линейки и циркуля. Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире 

геометрические фигуры, конфигурации фигур (плоские и пространственные). Приводить примеры 

аналогов геометрических фигур в окружающем мире. Изображать геометрические фигуры и их 

конфигурации от руки и с использованием чертѐжных инструментов. Измерять с помощью 

транспортира и сравнивать величины углов. Строить углы заданной величины с помощью 

транспортира. Решать задачи на разрезание и складывание; задачи со спичками, 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире геометрические фигуры, конфигурации 

фигур (пространственные). Приводить примеры аналогов геометрических фигур в окружающем 

мире. Изображать геометрические фигуры и их конфигурации от руки и с использованием чертѐжных 

инструментов. Вычислять площади квадратов и прямоугольников, объѐмы куба и прямоугольного 

параллелепипеда, используя соответствующие формулы. 

Измерять с помощью линейки и сравнивать длины отрезков. Строить отрезки заданной длины с 

помощью линейки и циркуля. Выражать одни единицы измерения длин отрезков через другие. 

Представлять натуральные числа на координатном луче. Распознавать на чертежах, рисунках, в 

окружающем мире геометрические фигуры, конфигурации фигур (плоские и пространственные). 

Приводить примеры аналогов геометрических фигур в окружающем мире. Изображать 

геометрические фигуры и их конфигурации отруки и с использованием чертѐжных инструментов. 

Измерятьс помощью транспортира и сравнивать величины углов. Строить углы заданной величины с 

помощью транспортира. 

Изображать геометрические фигуры и их конфигурации от руки и с использованием чертѐжных 

инструментов. 

Выражать одни единицы измерения длин отрезков через другие. Распознавать на чертежах, 

рисунках, в окружающем мире геометрические фигуры, конфигурации фигур (плоские и 

пространственные). 

Создаватьшарады,ребусы,зашифровыватьзаписи,решатьлогическиезадачи. 

Содержаниеучебногопредмета Введение 

Фигурынаплоскости 

Задачисоспичками. 

Задачинаразрезаниеискладываниефигур:«сложиквадрат»,«согнииотрежь», 

«рамкиивкладышиМонтессори»,«крайвкрай»идругиеигры.бордюры. Танграм. Пентамино. 

Гексамино. 

Углы,ихпостроениеиизмерение Вертикальные и смежные углы. 

Треугольник,квадрат 

Геометрияклетчатойбумаги–игры,головоломки. Паркеты 

Фигурывпространстве 

Многогранникииихэлементы.Кубиегосвойства. Фигурки из кубиков и их частей. 

Движениекубиковиихчастей.Уникуб.Игрыиголоволомкискубоми параллелепипедом. 

Оригами. 
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Измерениегеометрическихвеличин 

Измерениедлин,вычислениеплощадейиобъемовРазверткикуба,параллелепипеда. Площадь 

поверхности 

Объемкуба,параллелепипеда 

Изготовлениеразверткифигуримоделиобъемноготела 

Топологическиеопыты 

Фигурыоднимросчеркомпера.ЛистыМебиуса. Граф. 

Занимательнаягеометрия 

Зашифрованнаяпереписка. 

Задачисоспичками,головоломки,игры. Шарады, ребусы. 

Итоговоезанятие.Повторение. 

Тематическоепланирование 

 

 

№

 

п/п 

 

Наименованиеразделов(общихтем) 
Кол

иче 

ство 

час

ов 

Переченьэлектро

нных (цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

1

. 

Введение. 1 1. РЭШ–

Российская 

электронная школа: 

https://resh.edu.ru/ 

2. Единаяк

оллекция цифровых 

образовательных 

ресурсов: 

http://school-

collection.edu.ru/ 

3. Сайт 

Федеральногоинстит

ута 

2

. 

Фигурывпространстве. 7 

3

. 

Измерениегеометрическихвеличин. 6 

4

. 

Топологическиеопыты. 4 

5

. 

Занимательнаягеометрия. 6 

6

. 

ИТОГО: 35ч. 

7

. 

  

   

https://resh.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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   педагогических 

измерений:https://fip

i.ru/ 

4. Фестива

ль 

педагогическихидей 

«Открытыйурок»

: 

ttp://festival.1septembe

r.ru 

5. Учитель

ский портал: 

http://www.uchportal.ru 

6. Видеоур

оки по основным 

предметам 

школьнойпрогра

ммы: 

http://inerneturok.ru 

 

 

Рабочаяпрограммаучебногокурса 

«Клуб путешественников» Планируемыерезультатыкурса 

Личностные: 

 Овладение на уровне общего образования законченной системы географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

 Осознание ценности географического знания как важнейшего

 компонента научной картины мира; 

 Сформированностьустойчивыхустановоксоциально-ответственногоповедения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

Метапредметные: 

ЛичностныеУУД: 

 эмоционально-ценностноеотношениекокружающейсреде,необходимостиеѐ 

сохранения и рационального использования; 

 патриотизм,любовьксвоейместности,своемурегиону,своейстранице; Регулятивные 

УУД: 

 способностьксамостоятельномуприобретениюновыхзнанийипрактических умений; 

 умениеуправлятьсвоейпознавательнойдеятельностью; 

 умение организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты. 

ПознавательныеУУД: 

 формирование и развитие посредством географического знания познавательных 
интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся 

 умения вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, еѐ 

преобразование, сохранение, презентации с помощью технических средств и информационных 

технологий. 

КоммуникативныеУУД: 

-самостоятельноорганизовыватьучебноевзаимодействиевгруппе(определятьобщие цели, 

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

Предметные: 

1. Овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

https://fipi.ru/
https://fipi.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://inerneturok.ru/
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2. Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

3. Формирование представлений об особенностях природных явлений на различных 

территориях и акваториях; 

4. Научитьсяпрактическимнавыкамохраныокружающейсреды; 

5. Научитсясамостоятельносоставлятьпростейшийпланместности,ориентироваться на 

местности по компасу и местным признакам, производить элементарную глазомерную съѐмку 

местности. 

Учащиесядолжныуметь(называть,показывать): 

 уметьсоздаватьизащищатьэлектронныепрезентации; 

 работатьсразличнымиисточникамигеографическойинформации; 

В основе реализации 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. 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития занимающегося; 

 развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

 признание способов организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития занимающихся; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

занимающихся; 

В ходе осуществления программы могут быть сформированы следующие способности: 

 Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

 Целеполагать(ставитьиудерживатьцели); 

 Планировать(составлятьплансвоейдеятельности); 

 Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); 

 Проявлятьинициативуприпоискеспособа(способов)решениязадачи; 

 Вступать в коммуникацию(взаимодействовать прирешениизадачи, отстаивать свою 
позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

Таким образом, данная программа внеурочной деятельности позволяет реализовать практическую 

часть предмета география, через экспериментально-исследовательскую деятельность в рамках 

реализации ФГОС ООО. 

Способами определения результативности программы являются: диагностика, проводимая в конце 

каждого раздела в виде естественно-педагогического наблюдения, творческих заданий. 

Формаподведенияитогов 

Итоговой работой по завершению каждого раздела являются открытое занятие или 

психологическая игра. Программа носит практико-ориентированный характер в связи с чем, часть 

занятий проводится вне аудитории. В программе запланирована осенняя и зимняя экскурсия на 

природу, библиотечное занятие. Всѐ это способствует поддержанию познавательного интереса 

учащихся в ходе реализации программы. 

Содержаниекурса 

Тема1.География-НАУКА.(2часа) 

Географиякакнаука.Источникигеографическойинформации.Значениекарт. Тема 2. Земля и еѐ 

изображение. (4 часа) 

Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли. Опыти первые 

карты Эратосфена. Форма, размеры и движение Земли. Глобус — модельЗемного шара. План 

местности. Аэрофотоснимки и космические снимки. 

Практическиеработы: 

Работа над проектом (Первые карты Эратосфена. Изобретение компаса. Космические снимки). 
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Тема3.ШколаРобинзонов.(8часов) 

Топографические карты. Условные знаки. Масштаб. Определение расстояния по топографической 

карте и плану местности. Стороны горизонта. Компас. Ориентирование по местным признакам и 

компасу. Изображение неровностей земной поверхности. 

Практическаяработа: 

Игра―Путешествиепотопографическойкарте‖. 

Тема4.Историягеографическихоткрытий.(11часов) 

Путешествия первобытного человека. Накопление знаний о Земле. Карты первых 

путешественников. Атлас несуществующих земель и загадочных карт. Изучение поверхности Земли 

— результат героических усилий многих поколений людей. Современные экспедиции и 

исследования. Экспедиция Тура Хейердала на ―Кон-Тики‖. Глубоководные аппараты ―Мир -1‖ и 

―Мир-2‖. 

Практическаяработа: 

Работанадобщимпроектом―Атласнесуществующихземельизагадочныхкарт‖. Тема 5. 

Географическая карта. (10 часов) 

Многообразие географических карт. Особенности изображения земной поверхности на различных 

видах географических карт. Физическая карта полушарий. Карта природных зон мира. Природные 

зоны. Арктические пустыни. Тайга. Смешанный лес. Степь.Пустыня. Влажные экваториальные леса.  

Практическаяработа: 

Работанадобщимпроектом―Природныезонывмультфильмах‖ 

Тематическоепланирование 

 

 

№

 

п/

п 

 

Наименованиеразделов(об

щих тем) 

Колич

ес тво 

часов 

Количестворабот 

контро

л ьных 

лабо

ра 

торных 

практиче

с ких 

1

. 

Тема1.География-НАУКА. 2    

2

. 

Тема2.Земляиеѐ изображение 4    

3

. 

Тема3.ШколаРобинзонов. 8    

4

. 

Тема4.Историягеографически

х 

открытий. 

11    
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5

. 

Тема5.Географическаякарта. 9    

 Итого 34    

2.4. Рабочиепрограммакурсоввнеурочнойдеятельности 

 

Курс внеурочной деятельности «История и культура Алтайского края»7 класс (35 часа) 

Планируемыерезультатыосвоениякурсавнеурочнойдеятельности«ИсторияикультураАлтая» 

Личностныерезультаты. 

1.ФормированиечувствагордостизасвоюмалуюРодину,еѐистории. 

2.ФормированиецелостноговзгляданаразнообразиеприродыАлтайскогокрая, представление о 

народах, культуре и религиозных верований своих земляков. 

3.Формированиеуважительногоотношениякдругомумнению,умениеслушать, быть внимательным. 

4.Овладениесоциальныминавыкамиинавыкамиадаптациикизменяющемуся 

окружению. 

5.Развитиесамостоятельностииответственностизасвоипоступки,нравственные качества. 

6.Формированиеэстетическихпотребностей. 

7.Развитиечувствасотрудничества,взаимопомощи. 

Метапредметныерезультаты. 

1.Овладениеспособностьюприниматьисохранятьцелиизадачидеятельности, поиска средств еѐ 

осуществления. 

2.Формирование умения планировать, контролировать, и оценивать свои действия, определять 

способы достижения результата. 

3.Уметьизображатьинформациюразнымиспособами. 

4.Использовать различные средства для решениякоммуникативныхи 

познавательных задач. 

Предметныерезультаты: 

ВрезультатеизучениякурсаисторииГорногоАлтая ученикдолжен знать и понимать: 

-основные даты в истории Горного Алтая, определять синхронность событий и процессов истории 

Алтая и России; свободно пользоваться ими при характеристике исторических явлений и процессов; 

-именаиделавыдающихсяземляков; 

-спецификуопределеннойисторическойэпохи,периода. уметь: 

- выявлять наиболее важные, поворотные события и явления в общественно – политической, 

социальной, культурной и духовной жизни Алтая 

-использовать историко – краеведческий материал для объяснения изменений в образе жизни и 

социальном поведении людей, а также осмысления их действий и поступков в конкретных ситуациях; 

-показывать на карте и объяснять изменения экономического, демографического, расселенческого 

культурного характера; 

-представлять и описывать уклад жизни современного города, села, местности (модернизация 

быта, очаги сосуществования традиционного и современного, национального и общероссийского, 

изменения в жизненных ценностях и т.п.); 

-раскрывать региональные и национальные особенности взаимодействия человека и природы, суть 

местных экологических проблем; 

-давать оценку деятельности конкретных исторических лиц. Оформлять знания о выдающихся 

земляках в реферативной форме; 

-используя данные средства массовой информации, проводить обзор текущих событий 

общественно–политической, социально-экономической и культурной жизни Алтая. 

 

Содержаниекурсавнеурочнойдеятельности«ИсторияикультураАлтая» 

 

ДревнийАлтай. 

Общее понятие о древнейших людях,хозяйстве древних охотников и собирателей, их быт и 

жилище. Находки на Улалинке. Денисова пещера. 

Изменениеформхозяйства:повышение ролирыболовства, новая техникаобработки камня (пиление, 

шлифование), изготовление керамической посуды. Древнейшие 
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погребенияПервыеметаллическиеизделия(украшения,ножи,копья).Появлениепроизводящего 

хозяйства (скотоводства). Могильник Большой Мыс. 

Население в бронзовом веке. Хозяйство и быт. Поселения и жилища. 

Населениявраннемжелезномвеке.Железноделательноепроизводство. 

Скифо-сакскиеплемена.Пазырыкскаякультура.Искусство–скифо-сибирскийзвериный стиль. 

Погребальная обрядность. 

СредневековыйАлтай. 

Великое переселение народов. Роль кочевников в формировании европейских государств. 

Тюркский каганат – первая евразийская империя. Государственное устройство. Этнокультурная 

ситуация на территории Алтая. 

Взаимоотношения древних тюрок с местным населением Верхнего Приобья. Культура 

тюрковнаАлтае:курганныемогильники,город –крепость,рисунки–граффити,каменные изваяния. 

Руническая письменность. Музыкальное творчество алтайцев. Песенные жанры, древнее горловое 

пение. Музыкальные инструменты. 

Монгольское время. Алтай в составе Золотой и Белой орды. Погребения воинов и рядовых 

общинников. 

Образование Джунгарского ханства. Появление западных монголов на Алтае. Подчинение 

алтайских племен джунгарам. Северные и южные алтайцы (расселение, состав, специфика хозяйства 

и быта). 

Особенности мифологических представлений кочевых племен Алтая. Культурно-бытовые 

традиции. Представления алтайцев о добре и зле, о гостеприимстве, семейном счастье и 

благополучии и их отражения в сказках и легендах. Художественно-поэтические образы алтайских 

богатырей – воинов и охотников в героических сказаниях. 

ИсторияАлтаявновоевремя. 

Первое знакомство русских с Алтаем в 17-18 веках Заселение русскими Алтая в первой половине 

18 в. Взаимовлияние культуры русских и коренного населения. 

Горное дело и его роль в хозяйственном и культурном освоении Алтая в 18 в. становление 

демидовских предприятий на Алтае. Колывано-Воскресенский и Барнаульский заводы. Алтайский 

горный округ в 18 в.- вотчина русских царей Культура Алтая в 18 в. 

Население Алтайского Горного округа в 19-начале 20 в.в. Хозяйство Алтайского Горного округа. 

Влияние реформы 1861 года на сельское хозяйство. Возникновение предпринимательского 

сельского хозяйства. 

Общественно-политическаяжизньнаАлтае.КультураАлтаяв19-начале20в.в. 

Алтайвновейшеевремя. 

Алтайский край в период нарастания кризисных явлений в российском обществе (1917- 1921 г.г.) 

Социально-экономическое развитие края в 20-30-е г.г. Алтай в годы Великой Отечественной 

войны Социально-экономическое развитие края и общественно- политическая жизнь в 50-80-е г.г. 

АлтайскийкрайвXXвеке.ИнтересныефатыобАлтае.ЛюдипрославившиеАлтай. Моя малая родина. 

История моего города. 

 

Тематическоепланирование 

 

№

 

п/

п 

Наименованиеразделов(общихтем) Количествочасов 

1

. 

ДревнийАлтай. 8 

2

. 

СредневековыйАлтай. 8 

3

. 

ИсторияАлтаявновоевремя. 8 

4

. 

Алтайвновейшеевремя. 10 

 Итого 35 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Увлекательная грамматика» , 5 класс 

(35 часов) 

Содержание тем курса внеурочной деятельности 

Введение 1ч. 

 Ты обязан русской речью хорошо владеть! 

(О величии русского языка и его мировом значении. Высказывания великих людей о русском 

языке. Стихи о русском языке. История некоторых слов. Занимательные задачи о словах.) 

Фонетика 1ч. 

 Как ты слышишь звуки и пишешь слова? 

(Закрепление навыков сопоставления звукового и графического образов слов при написании 

трудных орфограмм. Решение занимательных задач. Конкурс смекалистых. Игра-упражнение 

«Помоги найти братцу своѐ место». Работа с сигнальными карточками.) 

Графика 1ч. 

Сперва аз да буки – потом все науки. 

(Краткие сведения из истории русской азбуки. Практическое значение алфавита. Почему мы так 

говорим? (сообщения учащихся о некоторых устойчивых выражениях). Игры с буквами («Алфавит», 

«Кто больше?», «Анаграмма»). 

Морфемика 1ч. 

Бывают ли у слов родственники? 

(Как отыскать корень слова. Чередование звуков в корне. Словообразование слов. Работа со 

словарѐм. Игры: «Родственники», «Мастерим Матрѐшку», «Почему «убегают» гласные и 

согласные?».) 

Лексикология 2ч. 

Слова-тѐзки и тѐзки наоборот. 

(Синонимы, антонимы. Грамматическая сказка. Дидактические игры и упражнения.) 

О словах разных, одинаковых, но разных. 

(Омонимы, омофоны. Сравнительный анализ предложений. Работа со словарѐм омонимов. 

Грамматические задачи. Стихи о омонимах и омофонах. Наблюдение над текстом.) 

Орфография 2ч. 

Гласные и согласные, с нами несогласные. 

(О правописании безударных гласных и непроизносимых согласных в корне слов. Дидактическая 

сказка «Ударный и безударный». Работа со стихотворениями «Ошибка», «Грустные вести». Игра 

«Мотогонки» (непроизносимые согласные). Грамматические загадки, кроссворды). 

Если знаешь части слова, то напишешь их толково. 

(О приставках, суффиксах. Беседа о приставках, игра с приставками. Ребусы. Дидактическая 

сказка «Работа суффиксов». Игры, головоломки о суффиксах.) 

Морфология 1ч. 

Морфологическая семейка. 

(О самостоятельных и служебных частях речи. Дидактическая сказка «Как Морфология порядок 
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навела». Игра «Строим дом». Рассказ по картинке. Игра «Перевѐртыши». Лингвистическая задача 

«Дружная семейка»). 

Синтаксис и пунктуация 5ч. 

 Тетрадь ученика или ученическая тетрадь? 

(Словосочетания, виды словосочетаний. Игра «На корабликах». Работа с шуточными текстами. 

Игра «Рисуем и сочиняем». Игровые упражнения.) 

В лаборатории Предложения. 

(Главные члены предложения. Дидактическое стихотворение «Весѐлые рифмы». Словесные 

шарады. Работа с текстами и предложениями.) 

Нужны ли второстепенные члены предложения? (Грамматическая сказка. Стихи на запоминание. 

Занимательные задачки.) 

Что такое «осложнѐнное предложение»? 

(Обращения, вводные слова. Дидактическая сказка «Внештатные сотрудники». Стихи на 

запоминание. Игра «Реклама». Пунктуационные упражнения.) 

Среди знаков препинания. 

(Дидактическая сказка «Бродячий цирк». Из истории знаков препинания. Загадки на узнавание 

пунктуационных знаков. Решение задач на пунктуацию.) 

Текстоведение 2ч. 

Непридуманный рассказ. 

(Основные нормы построения текста. Весѐлые запоминалки. Игра «В гостях у издательства», 

конкурс редакторов.) 

 «Посиделки у Грамматейки» (Викторина, тестирование.) 

Словообразование 2ч. 

Загадочные орфограммы. 

(Чередование букв О и А; О, Ё после шипящих и Ц в корнях слов. Дидактические сказки 

«Суффикс-консультант», «Разведчица Ё». Работа с деформированными текстами, конкурс «Кто 

быстрее», составляем кроссворд.) 

Чудеса приставок. 

(Правописание приставок раз-, рас-; весѐлые запоминалки, редкие приставки, дидактические игры, 

упражнения, головоломки, ребусы) 

Лексикология и фразеология 3ч. 

В руках умелых слово творит чудеса. 

(Слова однозначные и многозначные, переносное значение слова. Работа с лирическими текстами. 

Детские высказывания из записей К.Чуковского. Грамматические упражнения, составление ребусов.) 

Изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды. (Роль тропов в художественном 

тексте. Понятия: эпитет, метафора. Прилагательные в загадках. Игра «Расставь всѐ по местам». 

Рисуем словесный портрет. ) 

Выражения, которые обрели крылья и вечность. (Фразеологизмы. Сообщения учащихся. Работа с 

текстом. Знакомство с фразеологическим словарѐм. Занимательные грамматические упражнения. 
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Игры «Кто быстрее?», «Кто сказал…»). 

Имя существительное 3ч. 

 Тайна имени. 

(Имя существительное собственное и нарицательное.Сообщения учащихся «Из истории имѐн», 

дидактическая сказка «Тайна существительных, или война двух разрядов», конкурс «Словесные 

баталии», кроссворд «Найди соответствия».) 

Интересное о падеже имѐн существительных. 

(История падежей, безударные окончания Е и И. Весѐлые запоминалки о падежах, занимательные 

стихотворения с определением падежей, чайнворд, игра «Заказ».) 

Давайте будем дружить! 

(Употребление имен существительных в речи. Немного из этимологии. Весѐлые запоминалки 

слов, сложных в ударении.) 

Имя прилагательное 2ч. 

Прилагательное, значит, его нужно прилагать. (Дидактическая сказка «Скромные просители». 

Грамматический рассказ «Прилагается ли прилагательное?». Дидактические игры с 

прилагательными.) 

Слова, «озаряющие предметы». 

(Об эпитетах. Эпитеты в устном народном творчестве, художественных произведениях. Игра 

«Читаем картины», конкурсы «Лучшее признание», «Создай свою сказку») 

Глагол 5ч. 

«Самая огнепышущая, самая живая часть речи» 

(Общее значение глагола, употребление в речи. Грамматическая сказка «Здравствую, дядюшка 

Глагол». Весѐлое стихотворение «Я учу глаголы». Игра «Перепутаница».Грамматическая сказка «В 

стране Ошибии». Игры на внимание.) 

Хитрая Ира. 

(Правописание Е и И в корнях с чередованием. Весѐлые запоминалки. Конкурс на восстановление 

деформированного текста, игра «Копилка», конкурс «Разведчики» (нахождение слов с чередованием 

в тексте). 

Физкультура для глагола 

(Наклонение глаголов. Дидактический рассказ «В стране Глаголия». Игра «Лучший тренер для 

глагола», конкурс «На старт! Внимание! Марш!», создаѐм ребусы.) 

Глаголы, у которых нет лица. 

(Безличные глаголы. Дидактическая сказка «Важная персона». Из истории слов «-СЯ в глаголах». 

Дидактические соревнования. Чайнворд «Глагол»). 

Как образовались Первоспряженск и Второспряженск. (Дидактическая сказка «Откуда появились 

глаголы исключения». Стихотворения на запоминание. Игра «Заказ». Решение кроссвордов.) 

Стилистика и текстоведение 2ч. 

Офис Переделкина. 

(Стили речи. Игра «Лучший помощник библиотекаря». Конкурс заметок.) 
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Напишу-ка я письмо… 

(Правила составления письма, адреса (на бумажном и электронном носителях.) 

Итоговое занятие 2 ч. 

Волшебный мир грамматики. 

Итоговый урок. (Тест-игра.) 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Увлекательная 

грамматика» 

Личностные результаты: 

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

- интерес к изучению языка; 

- осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово. 

Метапредметные результаты 

Ученик научится 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы. 

Ученик получит возможность для формирования: 
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- внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности как одного 

из средств самовыражения в социальной жизни; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- использовать методы и приемы художественно-творческой деятельности в основном учебном 

процессе и повседневной жизни. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

соблюдать основные орфографические и пунктуационные правила современного русского 

литературного языка; 

извлекать необходимую информацию из словарей и справочников, использовать еѐ в разных видах 

деятельности; 

проводить разного рода анализы слов: фонетический, морфологический, морфемный, 

орфографический; 

группировать слова по видам орфограмм; 

соблюдать грамматические нормы в письменных и устных высказываниях 

Ученик научится 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 
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- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы. 

Ученик получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности как одного 

из средств самовыражения в социальной жизни; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- использовать методы и приемы художественно-творческой деятельности в основном учебном 

процессе и повседневной жизни. 

Ученик научится: 

соблюдать основные орфографические и пунктуационные правила современного русского 

литературного языка; 

извлекать необходимую информацию из словарей и справочников, использовать еѐ в разных видах 

деятельности; 

проводить разного рода анализы слов: фонетический, морфологический, морфемный, 

орфографический; 

группировать слова по видам орфограмм; 

соблюдать грамматические нормы в письменных и устных высказываниях 

Ученик получит возможность научиться: 

- отличительные признаки основных языковых единиц; 

- основные термины и понятия, связанные с лексикой, синтаксисом, фонетикой, 

морфологией, орфографией; 

- слова, словосочетания, предложения, текста; 

- основные орфографические и пунктуационные правила; 

- о некоторых нормах русского языка: произносительных, словоупотребительных; 

- четко артикулировать слова, воспринимать и воспроизводить интонацию речи; 

- подбирать антонимы, синонимы, фразеологические обороты; 

- различать паронимы, омонимы, архаизмы, неологизмы; 

- выделять художественные изобразительные средства в тексте; 

- пользоваться орфографическим, словобразовательным, фразеологическим, этимологическим 
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словарями, а также словарями синонимов и антонимов. 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 

№

 п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1. Введение 1ч. 

2. Фонетика 1ч. 

3. Графика 1ч. 

4. Морфемика 1ч. 

5. Лексикология 2ч. 

6. Орфография 2ч. 

7. Морфология 1ч. 

8. Синтаксис и пунктуация 5ч. 

9. Текстоведение 2ч. 

1

0. 

Словообразование 2ч. 

1

1. 

Лексикология и фразеология 3ч. 

1

2. 

Имя существительное 3ч. 

1

3. 

Имя прилагательное 2ч. 

1

4 

Глагол 5ч. 

1

5. 

Стилистика и текстоведение 2ч. 

1

6. 

Итоговое занятие 2 ч. 

 Всего 35 ч. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Компьютерная графика» , 5 класс (35 

часов) 

Содержание тем  курса внеурочной деятельности 

ВВЕДЕНИЕ (1ч) 

Правила поведения в кабинете информатики и техника безопасности при работе с компьютерной 

техникой, электробезопасность. Требования к организации рабочего места. Санитарно-гигиенические 

нормы при работе за компьютером 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА (2 ч) 
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Задачи, цели курса. Растровая и векторная графика, способы организации. Пиксель, разрешение 

изображения, графические примитивы, чувствительность к масштабированию.  Форматы 

графических файлов. Графические редакторы: многообразие, возможности, область применения. 

Сохранение графического файла. 

СОЗДАНИЕ РАСТРОВЫХ ГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ (14 ч) 

Графический редактор Paint: знакомство с интерфейсом программы, инструментами создания 

графических изображений, использование различных эффектов – добавление цветов в палитру, 

обращение цветов, изменение размера и местоположения рисунка, настройка атрибутов рисунка, 

создание медкого изображения с помощью сетки пикселей. Создание и редактирование графических 

изображений: букета в вазе, дома «моей мечты», геометрического и растительного орнамента, 

новогодней и Рождественской открытки. 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ (15 ч) 

Мир мультимедиа. Виды презентаций. редактор электронных презентаций MSPowerPoint. 

Интерфейс программы, структура окна. Знакомство с интсрументами создания объектов на слайде, 

правил работы в среде редактора электронных презентаций. Вставка графики, текста, звука. 

Преобразование графических объектов и создание на их основе новых объектов с использованием 

возможностей меню группировка-разгруппировка, анимирование объектов на слайдах и организация 

переходов слайдов с использованием  различных эффектов их анимации. Создание управляющих 

кнопок и гиперссылок. Пути перемещения объектов. 

ПОВТОРЕНИЕ (3ч) 

Растровая графика. Векторная графика. Мультимедийные презентации. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Компьютерная 

графика». 

Личностные результаты: 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам при работе с 

графической информацией; 

формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Предметные результаты:  

умение использовать термины «информация», «компьютерная графика», «программа», «растровая 

графика», «векторная графика»; понимание различий между употреблением этих терминов в 

обыденной речи и в информатике; 

умение работать в среде растрового и векторного графического редактора; 

умение выполнять действия преобразования растровых (копирование, поворот, отражение) и 

векторных графических изображений; 
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умение создавать новые графические изображения из имеющихся заготовок путем 

разгруппировки-группировки изображений и их модификации; 

изучение возможностей растрового графического редактора; 

представление об использовании мультимедийных презентаций в практической деятельности; 

использование мультимедийных возможностей редактора электронных презентаций. 

 

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; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать графические объекты для решения учебных и 

творческих задач; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации;  

владение устной и письменной речью.  

К концу изучения курса, учащиеся будут владеть основами компьютерной графики, а именно: 

Будут знать и понимать: 

- правила техники безопасности при работе на ПК; 

- названия и функциональное назначение, основные характеристики устройств компьютера; 

- основные типы носителей информации в компьютере, их основные характеристики; 

- состав и назначение программного обеспечения ПК; 

- особенности и недостатки векторной и растровой графики; 

- методы описания цветов; 

- способы получения цветовых оттенков; 

- методы сжатия графических данных. 

Будут уметь и применять: 

- пользоваться текстовым редактором; 

- пользоваться шаблонами приложений; 

- создавать коллажи, буклеты, визитки в разнотипных программах; 

- создавать собственные иллюстрации, рисунки из простых объектов; 

- выполнять операции над объектами; 

- монтировать фотографии, создавать коллажи, буклеты, визитки; 

- редактировать графические изображения; 

- уметь выполнять обмен файлами. 
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Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 

№

 

п/п 

Наименование раздела Общее 

количество 

часов 

Теор

ия 

Практ

ика 

1

1. 

Введение 1 1  

2

2. 

Компьютерная графика 2 1 1 

3

3. 

Создание растровых изображений 14 7 7 

4

4. 

Мультимедийные презентации 15 7,5 7,5 

5

5. 

Повторение 3 1,5 1,5 

 Итого 35 18 17 

 

 

Рабочая программа внеурочного курса «Зеленый мир вокруг нас» (5-8 классы) 

Содержание тем курса внеурочной деятельности , 5 класс (68 часов) 

Основы аграрной технологии (осенние работы) (34 часа) 

Теоретические сведения. Основные задачи сельскохозяйственного производства. Отрасли 

сельского хозяйства: растениеводство и животноводство. Понятие «аграрные технологии». Понятие 

«сельскохозяйственные культуры». Многообразие сельскохозяйственных растений и 

продолжительность их жизни. Овощные культуры (лук репчатый, морковь и свѐкла столовая): сорта, 

семена, способ посадки, уборка урожая. Понятие «система обработки почвы». Обработка почвы под 

овощные растения: основная, предпосевная и послепосевная (междурядная). 

Практические работы. Экскурсия на пришкольный участок. Изучение сельскохозяйственных 

растений в осенний период. Уборка и учѐт урожая лука репчатого. Подготовка участка к осенней 

основной обработке почвы под огурцы и томаты. 

Варианты объектов труда. Сельскохозяйственные растения. Урожай лука репчатого. 

Пришкольный участок. 

Основы аграрной технологии (весенние работы) (34 часа) 

Теоретические сведения. Способы выращивания овощных культур. Виды удобрений, их 

применение. Понятие «подкормка», сочетание подкормки с междурядной обработкой почвы. Правила 

безопасной работы с удобрениями. Понятия «однолетние зелѐные культуры», «предшествующие 

культуры», «чистый пар». Сроки и способы посева семян зелѐных культур. Агротехнические, 

химические и биологические меры защиты сельскохозяйственных растений от вредителей и 

болезней. Правила безопасной работы при опрыскивании растений. 
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Разработка учебных проектов  по выращиванию сельскохозяйственных, цветочно-декоративных 

культур. 

Профессии, связанные с технологиями выращивания культурных растений. 

Практические работы. Посадка рассады белокочанной капусты в открытый грунт. Прополка и 

прореживание всходов овощных растений. Подкормка ранней белокочанной и цветной капусты. 

Опрыскивание культурных растений для защиты их от вредителей и болезней. 

Варианты объектов труда. Рассада белокочанной и цветной капусты. Всходы овощных растений. 

Содержание тем курса 6 класс (68 часов) 

Основы аграрной технологии (осенние работы) (34 часа) 

Теоретические сведения. Понятия «сорт», «селекция». Требования к качеству сортов. 

Хозяйственно – биологические признаки сортов. Влияние экологической обстановки, климатических 

условий, вредителей и болезней на состояние растений. Виды овощей семейства паслѐновые. Их 

пищевая ценность, сорта. Понятие «семеноводство». Получение семян овощных культур. Виды 

овощей семейства тыквенные. Их пищевая ценность, сорта. Понятие «полевой опыт». Виды полевых 

опытов. Определение средней массы выращенных овощей. Виды капустных овощей. Их пищевая 

ценность, сорта. Виды сооружений защищѐнного грунта. 

Практические работы. Изучение сортов капусты белокочанной. Уборка картофеля. Уборка 

семенников капусты, столовой свеклы и моркови. Сбор урожая тыквы, патиссонов и кабачков, 

корнеплодов моркови и столовой свеклы. Подготовка участка под посадку капусты. Расчѐт 

потребности в рассаде томата и капусты для посадки в поле. 

Варианты объектов труда. Капуста белокочанная различных сортов. Картофель. Семенники 

капусты, столовой свеклы и моркови. Урожай тыквы, патиссонов и кабачков, корнеплодов моркови и 

столовой свеклы. Пришкольный участок. 

Основы аграрной технологии (весенние работы) (34 часа) 

Теоретические сведения. Устройство «русского парника». Понятия «почвосмесь», «рамооборот». 

Особенности выращивания рассады овощных культур. Понятие «пикировка», технология пикировки 

сеянцев. Выращивание огурца и томата в парнике, весенней плѐночной теплице. Выращивание 

томата и огурца в поле. Выращивание капусты белокочанной. Правила безопасной работы на 

приусадебном участке.  

Профессии, связанные с технологиями выращивания культурных растений. 

Практические работы. Подготовка парника к выращиванию рассады овощных культур. Пикировка 

сеянцев томата и капусты. Посадка рассады огурца в грунт плѐночной теплицы. Посадка рассады 

томата в открытый грунт. Посев семян огурца в открытый грунт.  

Варианты объектов труда. Парник. Семена. Сеянцы. Рассада томата, огурца и капусты.  

Содержание тем курса 7 класс (68 часов) 

Основы аграрной технологии (осенние работы) (34 часа) 

Теоретические сведения. Классификация и характеристика плодовых растений. Основные 

плодовые культуры России. Строение плодовых растений. Закладка плодового сада: 

подготовительные работы, разметка территории, посадка сада. Обрезка плодовых деревьев и ягодных 
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кустарников. Хранение плодов и овощей: температура хранения, влажность воздуха, газовый состав. 

Хранение корнеплодов. 

Практические работы. Изучение на образцах плодоносных образований семечковых и 

косточковых культур. Посадка плодовых деревьев. Обрезка кустов смородины и малины. Съѐм 

урожая яблок. Закладка яблок на хранение. Сбор урожая корнеплодов и закладка их на хранение. 

Варианты объектов труда. Образцы плодоносных образований семечковых и косточковых 

культур. Плодовые деревья. Кусты смородины и малины. Урожай яблок и корнеплодов. 

Основы аграрной технологии (весенние работы) (34 часа) 

Теоретические сведения. Уход за садом. Способы размножения плодовых и ягодных растений. 

Способы прививки плодовых культур: прививка черенком, окулировка. Размножение ягодных 

кустарников черенками. Структура и назначение плодового питомника. Ягодные культуры, посадка и 

уход. 

Профессии, связанные с технологиями выращивания культурных растений. 

Практические работы. Уход за плодовыми деревьями. Выполнение прививок плодовых культур. 

Подготовка рассадника, заготовка черенков и их посадка. Весенняя обрезка саженцев ягодных 

культур. 

Варианты объектов труда. Плодовые деревья. Рассадник. Черенки. Саженцы ягодных культур. 

Содержание тем курса 8 класс (34 часа) 

Основы аграрной технологии (осенние работы) (16 часов) 

Теоретические сведения. Классификация и характеристика плодовых растений. Основные 

плодовые культуры России. Строение плодовых растений. Закладка плодового сада: 

подготовительные работы, разметка территории, посадка сада. Обрезка плодовых деревьев и ягодных 

кустарников. Хранение плодов и овощей: температура хранения, влажность воздуха, газовый состав. 

Хранение корнеплодов. Хранение семян цветочно-декоративных растений. Уборка растительных 

остатков цветочно-декоративных растений. Осенняя обработка почвы. 

Практические работы. Изучение на образцах плодоносных образований семечковых и 

косточковых культур. Посадка плодовых деревьев. Обрезка кустов смородины и малины. Съѐм 

урожая яблок. Закладка яблок на хранение. Сбор урожая корнеплодов и закладка их на хранение. 

Сбор плодов и семян цветочно-декоративных растений. Закладка на хранение плодов и семян 

цветочно-декоративных растений. Посадка луковиц тюльпанов. Уборка растительных остатков 

цветочно-декоративных растений. Осенняя обработка (перекопка) почвы. 

Варианты объектов труда. Образцы плодоносных образований семечковых и косточковых 

культур. Плодовые деревья. Кусты смородины и малины. Урожай яблок и корнеплодов. Цветочно-

декоративные растения, плоды и семена цветочно-декоративных растений. 

Основы аграрной технологии (весенние работы) (18 часов) 

Теоретические сведения. Уход за садом. Способы размножения плодовых и ягодных растений. 

Способы прививки плодовых культур: прививка черенком, окулировка. Размножение ягодных 

кустарников черенками. Структура и назначение плодового питомника. Ягодные культуры, посадка и 

уход. 
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Профессии, связанные с технологиями выращивания культурных растений. Декоративные 

растения защищѐнного (закрытого) грунта. Почвенные смеси. Пересадка и перевалка растений 

защищѐнного грунта. Различные формы цветочных насаждений. Характеристика однолетних, 

двулетних и многолетних декоративных культур. 

Практические работы. Уход за плодовыми деревьями. Выполнение прививок плодовых культур. 

Подготовка рассадника, заготовка черенков и их посадка. Весенняя обрезка саженцев ягодных 

культур. Пересадка (перевалка)  растений закрытого грунта (комнатных). Посев семян цветов на 

рассаду. Весенняя обработка почвы под посев и посадку цветочно-декоративных растений. Посев 

семян цветов в открытый грунт. Высадка рассады цветов в открытый грунт. 

Варианты объектов труда. Плодовые деревья. Рассадник. Черенки. Саженцы ягодных культур. 

Растения закрытого грунта. Семена и рассада цветочно-декоративных растений. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В результате обучения, учащиеся овладеют: 

трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию 

материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с их 

предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и 

склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные 

планы; 

навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, планирования 

бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам 

труда. 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого блока или раздела получает 

возможность: 

познакомиться: 

с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; 

с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, влиянием 

различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и 

здоровье человека; 

с профессиями и специальностями, получением продукции; 

со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

рационально организовывать рабочее место; 

находить необходимую информацию в различных источниках; 

применять конструкторскую и технологическую документацию; 

составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия 

или выполнения работ; 
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соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами; 

проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения продукта с 

использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей творческой 

деятельности человека; 

получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

выполнения безопасных приемов труда санитарии и гигиены; 

оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса являются: 

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 умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций 

будущей социализации и стратификации; 

становление самоопределения в выбранной сфере будущей 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. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса являются: 

алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям 

способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 
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комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, 

не предполагающих стандартного применения одного из них; 

роявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; 

приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; 

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 потребительную 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. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы являются: 

В познавательной сфере: 

рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 

классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих технологий 
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промышленного производства; 

владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической культуре производства; 

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 сырья, 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, пожарной безопасности, правил санитарии и 

гигиены; 

соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и технологической 

информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения; 

подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с 

учетом областей их применения; 

выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

документирование результатов труда и проектной деятельности; 

расчет себестоимости продукта труда; 

примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке 

товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников 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: 

разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 
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эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и 

научной организации труда; 

рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

формирование рабочей группы для выполнения 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 нормативов и стандартов; 

публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 

развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами; 

соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности , 5 класс 

 

 

Разделы и темы 

К

Ко

л-

во 

час

ов 

Растениеводство 6

8 

Основы аграрной технологии (осенние работы) 3

4 

Основы аграрной технологии (весенние работы) 3

4 

Итого: 6

8 

 

Тематическое планирование внеурочного курса, 6 класс 

 

 

Разделы и темы 

К

Ко
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л-

во 

час

ов 

Растениеводство 6

8 

Основы аграрной технологии (осенние работы) 3

4 

Основы аграрной технологии (весенние работы) 3

4 

Итого: 6

8 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности , 7 класс 

 

 

Разделы и темы 

К

Ко

л-

во 

час

ов 

Растениеводство 6

8 

Основы аграрной технологии (осенние работы) 3

4 

Основы аграрной технологии (весенние работы) 3

4 

Итого: 6

8 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности, 8 класс 

 

 

Разделы и темы 

К

Ко

л-

во 

час

ов 

Растениеводство 3

4 
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Основы аграрной технологии (осенние работы) 1

6 

Основы аграрной технологии (весенние работы) 1

8 

Итого: 3

4 

 

Рабочая программа внеурочного курса «Физика вокруг нас» (5-7 классы) 

Содержание тем курса внеурочной деятельности, 5 класс ( 34 часов) 

Введение. Техника безопасности. План работы - 1ч. 

«Состояние вещества»- 18 ч.  

 Изучение свойств жидкости: Рассматриваем свойства воды. Цвет, запах, вкус, форма, 

прозрачность. Заполняем таблицу. 

Замерзание воды уникальное свойство: Рассматриваем, как меняет форму и объем замершая вода. 

Помещаем кубики льда в воду и наблюдаем  за уровнем воды и процессом таяния льда. Делаем 

выводы. 

 Вода растворитель: Опыты на растворимость. Наблюдаем за растворимостью.  Делаем выводы. 

Очистка воды фильтрованием: Изготовление фильтра для воды». Рассказ учителя как происходит 

естественная фильтрация воды и как например в походе получить чистую воду. Изготавливаем 

фильтр. 

Воздух. Свойства воздуха:Изучение свойств воздуха цвет, запах, вкус, форма. Заполняем таблицу. 

Делаем выводы. 

Что происходит с воздухом при его нагревании. Наблюдаем, как меняются свойства воздуха при 

его нагревании. На бутылку с горячей водой надеваем шарик и наблюдаем, как он поднимется 

(выполняется учителем). Замеряем температуру воздуха у пола и у потолка данные записываем в 

таблицу. Делаем выводы. Запуск китайских фонариков. Проверяем свойства газа и доказываем, что 

теплый воздух легче холодного, поэтому китайский фонарик будет подниматься наверх. Свойства 

твердых тел.  Изменение объемов тела. Наблюдаем, как меняется форма тела при нагревании.  

 «Теплота основа жизни» – 15ч 

Что холоднее? Понятие температура и градусник. История создания градусника. Изоляция тепла. 

Шуба греет!  Загадки. Как согреется зимой. Жилище эскимосов иглу.  Рассказ учителя Назначение 

верхней одежды и принцип многослойности в одежде. Термос и его устройство. Изготовление 

самодельного термоса. Как сохранить тепло? холод? Зачем сковородке деревянная ручка? 

Содержание тем курса внеурочной деятельности, 6 класс (34 часа) 

Тема № 1 Введение. 1 ч 

Обзор тем курса. Техника безопасности. 

Тема № 2 Свойства жидкости. 11ч   

Как зависит объем вытесненной воды от формы тела. Плавание различных тел. Почему в воде тела 

кажутся более легкими. Почему одни тела тонут, а другие нет. Явление смачивания жидкостью тел. 

Плавание судов.Воздухоплавание. Урок игра. Брейн-ринг Загадки ребусы. 
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Тема № 3. Наша атмосфера- 8ч. 

Атмосфера. Еѐ  влияние на микроклимат Земли. Атмосферное давление. Доказательство 

атмосферного давления. Зависимость атмосферного давления от высоты. Знакомство с прибором для 

измерения давления «барометр». Влияние атмосферного давления на живые организмы. 

Тема № 4.Звук вокруг нас-14ч. 

Источники звуков. Различные звуки. Знакомство с прибором камертон. Получение звуков разной 

частоты. Причина возникновения звуков. Эхо. Эхолокация. Высокий и низкий тембр. Экскурсия.  

Звуки природы. 

Содержание курса внеурочной деятельности, 7 класс (34 часа) 

Тема № 1 «Вводное занятие». 1 ч 

Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с темами курса.  

Тема № 2 Магнетизм. 9 ч 

Компас. Принцип работы Магнит. Магниты полосовые, дуговые.  

Магнитная руда.  Магнитное поле Земли. Изготовление магнита. 

Тема №3 Электростатика. 9ч.  

Электричество на расческах. Осторожно статическое электричество 

Электричество в игрушках. Электричество в быту. Устройство батарейки. 

Тема № 4 Свет. 15ч.   

Источники света Устройство глаза. Солнечные зайчики. Тень. Затмение.  

Цвета компакт диска. Мыльный спектр. Радуга в природе.. Учим (Как Однажды Жак Звонарь 

Городской Сломал Фонарь). Лунные  и Солнечные затмения. Как сломать луч? Как зажечь огонь. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

•сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

•самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

•мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему);  

пользоваться словарями, справочниками;  

осуществлять анализ и синтез;  
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устанавливать причинно-следственные связи;  

строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД:  

высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения;  

 докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно 

отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации. 

По окончании первого  года ( 5 класс) обучающиеся должны знать и уметь: 

овладение учащимися первоначальными представлениями о строении вещества (жидкое твердое 

газообразное),  

знать понятие температуры, умение определять по градуснику, 

уметь правильно организовать свое рабочее место,  

умения проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты,  

обрабатывать результаты объяснять полученные результаты и делать выводы  

По окончании второго  года ( 6 класс)  обучающиеся должны знать и уметь: 

Знать понятие атмосферы, звука, свойства жидкости; 

уметь применять знания на других предметах; 

 уметь выдвигать гипотезу и делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя); 

уметь готовить информационные  сообщений по заданной теме (газеты, рефераты, вопросы к 

викторинам и т. д .). 

По окончании третьего  года( 7класс)  обучающиеся должны знать и уметь: 

уметь пользоваться компасом; 

знать принцип его действия; 

уметь объяснять природные явления; 

 уметь самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 уметь перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему);  

 уметь кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 

литературу и другие источники информации; 

 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

задавать вопросы; 

 уметь правильно организовать свое рабочее место,  

умения проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты,  

обрабатывать результаты объяснять полученные результаты и делать выводы 

Тематическое планирование 5-7 классы 

№ Название  раздела Количес
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раздела тво часов 

1 

 

 

Введение.   1 

2  Состояние вещества 

 

 

18 

3. 

 

Теплота-основа жизни 15 

 

 

Итого   34 

 

 

№ 

раздела 

Название  раздела Количес

тво часов 

1 

 

 

Введение.   1 

2  Свойства жидкости 

 

 

11 

3. 

 

Наша атмосфера 

 

 

8 

 

 

4. Звук вокруг нас 14 

Итого   34 

 

 

№ 

раздела 

Название  раздела Количес

тво часов 

1 

 

 

Введение.   1 

2  Магнетизм 

 

 

9 

3. 

 

Электростатика 

 

9 
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4. Свет 15 

Итог

о  

 34 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Волейбол» (5-9 классы) 

Содержание  курса внеурочной деятельности., 5 класс (34 часа) 

Перемещения 9 ч 

Разучивание стойки игрока (исходные положения). Разучивание перемещения в стойке 

приставными шагами: правым, левым боком, лицом вперѐд. Перемещение в стойке приставными 

шагами: правым, левым боком, лицом вперѐд. Двусторонняя учебная игра. Разучивание сочетания 

способов перемещений (бег, остановки, повороты, прыжки вверх). Эстафеты с различными 

способами перемещений.                             

Верхняя передача 6ч 

 Разучивание передачи сверху двумя руками вперѐд-вверх (в опорном 

положении). Разучивание  верхней передачи мяча у стены.             

                                               Нижняя передача 6 ч 

Разучивание передачи снизу двумя руками над собой. Игры, развивающие физические 

способности. Разучивание передачи снизу двумя руками над собой. Разучивание передачи снизу 

двумя руками в парах. Разучивание нижней прямой подачи. 

Прием мяча 4 ч 

Разучивание индивидуальных тактических действия в нападении, защите.  

Подвижные игры и эстафеты 9ч 

Эстафеты на закрепление и совершенствование технических приѐмов и тактических действий.  

Содержание тем курса внеурочной деятельности , 6 класс (68 часов) 

Индивидуальные тактические действия в защите 14 ч 

Закрепление стойки игрока (исходные положения). Закрепление перемещения в стойке 

приставными шагами: правым, левым боком, лицом вперѐд. Перемещение в стойке приставными 

шагами: правым, левым боком, лицом вперѐд. Двусторонняя учебная игра. Разучивание сочетания 

способов перемещений (бег, остановки, повороты, прыжки вверхЭстафеты с различными способами 

перемещений.       

Закрепление техники верхней передачи 12 ч                          

Закрепление передачи сверху двумя руками вперѐд-вверх (в опорном положении). Закрепление 

верхней передачи мяча у стены 

Закрепление техники нижней передачи 12 ч 

Закрепление передачи снизу двумя руками над собой. Игры, развивающие физические 

способности. Закрепление передачи снизу двумя руками над собой. Разучивание передачи снизу 

двумя руками в парах. Разучивание нижней прямой подачи 
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Закрепление техники приѐма мяча с подачи 6 ч 

Разучивание прямого нападающего удара (по ходу). Разучивание одиночного блокирования. 

Подвижные игры и эстафеты. Двусторонняя учебная игра 16 ч 

Содержание курса внеурочной деятельности, 7 класс (34 часа) 

Индивидуальные тактические действия в нападении 7 ч 

Совершенствование стоек игрока. Совершенствование перемещений в стойке приставными 

шагами: правым, левым боком, лицом вперѐд. Перемещение в стойке приставными шагами: правым, 

левым боком, лицом вперѐд.   

Закрепление техники верхней передачи 6 ч 

Закрепление передачи сверху двумя руками вперѐд-вверх (в опорном положении). Двусторонняя 

учебная игра. Игры, развивающие физические способности. 

Закрепление техники нижней передачи 6 ч 

Совершенствование передачи снизу двумя руками над собой. Закрепление передачи снизу двумя 

руками в парах. Эстафеты с различными способами перемещений. Развитие скоростных, скоростно-

силовых, координационных способностей, выносливости, гибкости 

Верхняя прямая передача 4 ч 

Закрепление передачи сверху двумя руками вперѐд-вверх (в опорном положении). Закрепление 

верхней передачи мяча у стены. Закрепление передачи снизу двумя руками над собой. Игры, 

развивающие физические способности.     

Закрепление техники приѐма мяча с подачи 3 ч 

Закрепление передачи снизу двумя руками над собой. Разучивание передачи снизу двумя руками в 

парах. Разучивание нижней прямой подачи. Закрепление индивидуальных тактических действия в 

нападении, защите. Закрепление. 

Содержание курса внеурочной деятельности, 8 класс (34 часа) 

Совершенствование техники верхней, нижней передачи 4 ч 

Совершенствование стоек игрока. Совершенствование перемещений в стойке приставными 

шагами: правым, левым боком, лицом вперѐд.Перемещение в стойке приставными шагами: правым, 

левым боком, лицом вперѐд.   

Прямой нападающий удар 8 ч 

Совершенствование верхней прямой подачи 5 ч 

Закрепление передачи сверху двумя руками вперѐд-вверх (в опорном положении). Разучивание 

приѐма мяча, отражѐнного сеткой.  Двусторонняя учебная игра.  

Совершенствование приѐма мяча с подачи и в защите 5 ч 

Игры, развивающие физические способности. Совершенствование передачи снизу двумя руками 

над собой. Закрепление передачи снизу двумя руками в парах.       

Двусторонняя учебная игра 5 ч  

Эстафеты с различными способами перемещений. Развитие скоростных, скоростно-силовых, 

координационных способностей, выносливости, гибкости 

Одиночное блокирование 4 ч  

Закрепление передачи сверху двумя руками вперѐд-вверх (в опорном положении). Закрепление 
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верхней передачи мяча у стены. Закрепление передачи снизу двумя руками над собой. Игры, 

развивающие физические способности 

Страховка при блокировании 4 ч 

Закрепление передачи снизу двумя руками над собой. Разучивание передачи снизу двумя руками в 

парах. Разучивание нижней прямой подачи. Закрепление индивидуальных тактических действия в 

нападении, защите. Закрепление прямого нападающего удара (по ходу).  Закрепление  одиночного 

блокирования. Разучивание командных тактических действий в нападении, защите. 

Содержание курса внеурочной деятельности, 9 класс (34 часа) 

Верхняя передача двумя руками в прыжке 5 ч 

Совершенствование стоек игрока. Совершенствование перемещений в стойке приставными 

шагами: правым, левым боком, лицом вперѐд. Перемещение в стойке приставными шагами: правым, 

левым боком, лицом вперѐд.   

Прямой нападающий удар 5 ч 

Верхняя, нижняя передача двумя руками назад 6 ч 

Закрепление передачи сверху двумя руками вперѐд-вверх (в опорном положении). Разучивание 

приѐма мяча, отражѐнного сеткой. Двусторонняя учебная игра. Игры, развивающие физические 

способности. Совершенствование передачи снизу двумя руками над собой. 

Совершенствование приѐма мяча с подачи и в защите 4 ч 

Закрепление передачи снизу двумя руками в парах.   Эстафеты с различными способами 

перемещений. Развитие скоростных, скоростно-силовых, координационных способностей, 

выносливости, гибкости. Закрепление передачи сверху двумя руками вперѐд-вверх (в опорном 

положении). Закрепление верхней передачи мяча у стены. Закрепление передачи снизу двумя руками 

над собой. Игры, развивающие физические способности.  Судейство учебной игры в волейбол. 

Двусторонняя учебная игра 7 ч 

Закрепление передачи снизу двумя руками над собой. Разучивание передачи снизу двумя руками в 

парах. Разучивание нижней прямой подачи. Закрепление индивидуальных тактических действия в 

нападении, защите. Закрепление прямого нападающего удара (по ходу).  Закрепление  одиночного 

блокирования 

Одиночное блокирование и страховка 4 ч 

Командные тактические действия в нападении и защите 3 ч 

Разучивание командных тактических действий в нападении, защите. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Волейбол» 

Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 
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специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностными результатами курса внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Волейбол» является формирование следующих умений: 

Определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы); 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как 

поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Волейбол» - является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а далее 

самостоятельно. 

Проговаривать последовательность действий. 

Учить высказывать своѐ предположение (версию) на основе данного задания, учить работать по 

предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно планировать свою 

деятельность. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 

Учиться совместно с учителем и другими 

воспитанниками давать эмоциональную оценку деятельности команды на занятии. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники информации, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всей 

команды. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 

3. Коммуникативные УУД: 

Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и понимать речь 

других. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах. 

Оздоровительные результаты курса внеурочной деятельности: 
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осознание обучающимися необходимости заботы о своѐм здоровье и выработки форм поведения, 

которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет уменьшение 

пропусков по причине болезни и произойдет увеличение численности обучающихся, посещающих 

спортивные секции и спортивно-оздоровительные мероприятия; 

социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта взаимодействия с 

окружающим миром. 

Тематическое планирование 5-9 классы 

 

п

п/п 

Наименование разделов, блоков, 

тем 

Все

го 

часов  

1 

  

Перемещения 9 

2 Верхняя передача 6 

3 Нижняя передача 6 

4 Приѐм мяча 4 

5 Подвижные игры и эстафеты 9 

  Итого часов 34 

 

№

 

п/п 

Наименование разделов, блоков, тем Все

го 

часов  

1 

  

Индивидуальные тактические 

действия в защите 

14 

2 Закрепление техники верхней 

передачи 

12 

3 Закрепление техники нижней 

передачи 

12 

4 Верхняя прямая подача 8 

5 Закрепление техники приѐма мяча с 

подачи 

6 

6 Подвижные игры и эстафеты. 

Двусторонняя учебная игра 

16 

  Итого часов 68 

 

№

 

п/п 

Наименование разделов, блоков, тем Все

го 

часов  
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1 

  

Индивидуальные тактические 

действия в нападении 

7 

2 Закрепление техники верхней 

передачи 

6 

3 Закрепление техники нижней 

передачи 

6 

4 Верхняя прямая подача 4 

5 Закрепление техники приѐма мяча с 

подачи 

3 

6 Подвижные игры и эстафеты. 

Двусторонняя учебная игра 

8 

  Итого часов 34 

  

№

 

п/п 

Наименование разделов, блоков, тем Все

го 

часов  

1

1.  

Совершенствование техники 

верхней, нижней передачи 

4 

2

. 

Прямой нападающий удар 8 

3 Совершенствование верхней прямой 

подачи 

5 

4 Совершенствование приѐма мяча с 

подачи и в защите 

4 

5 Двусторонняя учебная игра 5 

6 Одиночное блокирование 4 

7

  

Страховка при блокировании 4 

  Итого часов 34 

  

 

№

 

п/п 

Наименование разделов, блоков, тем Все

го 

часов  

1 

  

Верхняя передача двумя руками в 

прыжке 

5 

2 Прямой нападающий удар 5 
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3 Верхняя, нижняя передача двумя 

руками назад 

6 

4 Совершенствование приѐма мяча с 

подачи и в защите 

4 

5 Двусторонняя учебная игра 7 

6 Одиночное блокирование и 

страховка 

4 

7

  

Командные тактические действия в 

нападении и защите 

3 

  Итого часов 34 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Моя малая Родина», 5-9 класс 

Содержание курса внеурочной деятельности «Моя малая Родина», 5 класс (35 часов) 

 Раздел 1.Введение – 1 час    

«Что изучает курс «Моя малая Родина»? Знакомство с направлениями и задачами курса. Техника 

безопасности и правила поведения на занятиях.  

Раздел 2. Природа родного края - 10 часов 

Растительный и животный мир родного края .Характерные признаки растений. Дикорастущие и 

культурные растения. Звери, обитающие на территории села. Жизнедеятельность бобров. Красная 

книга Алтайского края. Растения и животные, занесенные в Красную книгу. Изготовление буклета: 

«Растительный мир родного края». Домашние животные. Экологическая акция «Не жгите сухую 

траву». Акция «Кормушка»: изготовление и развешивание кормушек для птиц. Мой любимый уголок 

родного края.  

Экскурсии на природу. Сбор материала для фотовыставки, изготовления буклетов. Оформление 

фотовыставки. 

Раздел 3.  Моя малая Родина: прошлое, настоящее, будущее – 24 ч 

Нахождение Благовещенского района, села на карте области. Из истории села. Название сел и 

деревень Благовещенского  района. 

Содержание курса внеурочной деятельности , 6 класс (34 часа) 

Раздел 1. Вводное занятие. 1ч 

Особенности работы. Организация занятий. Значение работы.

 Техника безопасности на занятиях. 

Раздел 2. Я и семья. 7 ч 

Семейные ценности. Разделение обязанностей в семье. Уважение к родителям ,братьям и сестрам. 

 Раздел 3. Я и культура.  11 ч 

 Человек в межкультурном аспекте. Как культура влияет на человека. Какие культуры 

существуют. 

Раздел 4. Я и школа.7 ч  

Взаимоотношения в школе. Как найти друзей в школе. Почему так важно учится. 
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Раздел 5. Я и мое Отечество.  4 ч 

Почему важно испытывает любовь к своей Родине. Герои Отечества 

Раздел 6. Я и природа родного края. 3 ч 

Чем знаменит наш край. Памятные места края. 

Раздел 7. Итоговое занятие 1 ч 

Содержание курса внеурочной деятельности 7 класс (34 часа) 

Раздел 1. Вводное занятие. 1 ч 

Особенности работы. Организация занятий. Значение работы.

 Техника безопасности на занятиях. 

Раздел 2. Я и культура. 9 ч 

Как жили вятичи. Занятия Вятичей. Язычество древних славян. Принятие христианства на Руси. 

Принятие христианства на земле вятичей. Святой Кукша. 

Раздел 3. Я и школа. 6 ч 

История школы. Школа будущего. Архивная история моей школы. Школа- памятник архитектуры 

города. 

Раздел 4. Я и мое Отечество. 8 ч 

История моего города. Традиции моего города. Профессии людей в городе. Образовательные и 

культурные учреждения города. Памятные места моего города. Мой любимый уголок города. 

Раздел 5. Я и природа родного края. 8 ч 

Видовой состав растительного покрова края. Вводное занятие. Растительность  водоѐмов. 

Растения, произрастающие в городских условиях. Лекарственные растения. Ядовитые растения. 

Редкие и исчезающие виды растений. Красная книга. Дикие и комнатные растения. 

Содержание курса внеурочной деятельности, 8 класс (34 часа) 

Раздел 1. Вводное занятие. 1 ч 

Особенности работы. Организация занятий. Значение работы.

 Техника безопасности на занятиях. 

Раздел 2. Я и культура. 12 ч 

Занятия крестьян. Не боги горшки обжигают. Народная игрушка. Делу время, потехе час. 

Масленица. Народные праздники. Жители России. Парки и усадьбы. 

Дорогие мои земляки. Кто прославил наш край. Образование, спорт, искусство, литература 

сегодня. 

Раздел 3. Я и мое Отечество. 11 ч 

Алтайский край – часть великой России. Вводное занятие. Символы моего края. Мой край на карте 

России. Наши территориальные соседи. Города Алтайского края. Топонимика населѐнных пунктов 

края. Знаменитые личности, живущие (жившие) в крае. Ветераны войны в моѐм городе. Никто не 

забыт, ничто не забыто. 

Раздел 4. Я и природа родного края. 9 ч 

Видовой состав животного мира Вводное занятие. Животный мир водоѐмов края. Бродячие 

животные в городской среде: меры предосторожности. Животноводство. Охотоведческие хозяйства 
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на территории края, их назначение. Редкие и исчезающие виды животных. Красная книга. Мой вклад 

в сохранение популяций животных. 

Раздел 5. Итоговое занятие 1 ч 

Содержание курса внеурочной деятельности, 9 класс (34 часа) 

Раздел 1. Вводное занятие. 1 ч 

Особенности работы. Организация занятий. Значение работы. Техника безопасности на занятиях. 

Раздел 2. Я и культура. 11 ч 

Культура Алтайского края второй половины 19 века – начала 20 в. Реформы народного 

просвещения. Учебные заведения Алтайского края. Серебряный век русской  культуры  и  новации  в  

культуре    края. Культура 1920 – 1930 – х гг. Культура советского общества 1940 – 1950 –х гг. 

Культура советского общества 1950 – 1960 – х гг. Культурный процесс в 70-80-е гг. 20 в.и его 

отражение в культуре края. Культурная жизнь в конце 20 – начале 21 в. Проблемы. Поиски. 

Открытия. 

Раздел 3. Я и мое Отечество. 13 ч 

Древнейшая история  края. Наш край в годы Великой Отечественной войны и послевоенный 

период.  

Раздел 4. Я и природа родного края. 8 ч 

Грибы, произрастающие на территории края. Съедобные грибы. Ядовитые грибы. Законы об 

охране природы. Экологическая обстановка в крае. 

Раздел 5. Итоговое занятие. 1 ч 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Моя малая Родина» 

Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения учебного предмета. 

Развитие личности в системе образования обеспечивается, происходит прежде всего, через 

формирование универсальных учебных действий, которые выступают инвариантной основой 

образовательного и воспитательного процесса. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (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. 

Виды личностных действий: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и 

ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради 

чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет 

для меня учение?- и уметь на него отвечать. 

нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из 

социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним 
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относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение изменений в результат 

своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные УУД включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку 

и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

структурирование знаний; 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

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

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

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов научного стиля; 

постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

Знаково-символические действия: 

моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

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

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область. 

Логические универсальные действия: 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 
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недостающих компонентов; 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

подведение под понятие, выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование. Постановка и решение проблемы: 

формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, 

партнеров 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. 

К коммуникативным действиям относятся: 

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 конфликтов, принятие решения и его реализация; 

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

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Личностными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Моя малая родина» 

являются: 

*приобретение детьми способности и готовности к саморазвитию; 

*основ гражданской идентичности; 

*ценностно-смысловых установок, отражающих их индивидуально- личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества. 

Метапредметным результатом изучения курса внеурочной деятельности «Моя малая родина» 

является сформированность у детей не только универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных и коммуникативных), составляющих основу умения учиться, метапредметных понятий, 

но и сформированность сознания о необходимости уметь работать с различной краеведческой 

информацией. 

Предметными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Моя малая родина» 

являются: 

-понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 
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-сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

-осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

-освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

-развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

-готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

-знакомство с основными нормами морали, понимание ее значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; 

-элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и еѐ 

народов; 

-интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, Алтайского 

края; 

-стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города,любовь к родной 

школе, своему селу, народу, России; 

Тематическое планирование курса 5-9 классы 
 

№

 

п

/

п 

Разделы и темы К

ол-

во 

час

ов 

1

. 

Введение 1 

2

. 

Природа родного края 1

0 

3

. 

Моя малая Родина: прошлое, настоящее и будущее 2

4 

 Итого: 3

5 

 

п

№

п/

п 

 

Название темы. Общее количество 

учебных часов 
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…

1. 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ на занятиях. 1 

.

2. 

Род, семья и Я. 7 

.

3. 

Я и культура 11 

.

4. 

Я и школа 7 

.

5. 

Я и мое Отечество 4 

6

6. 

Я и природа родного края 3 

.

7. 

Итоговое занятие 1 

 Итого 34 

 

№ Название темы. Общее количество 

учебных часов 
П

п/

п 

 

1

1. 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ на занятиях. 1 

2

2. 

Я и культура 9 

3

3. 

Я и школа 6 

4

4. 

Я и мое Отечество 8 

5

5. 

Я и природа родного края 8 

 Итого 34 часов 

 

П

п/

п 

Название темы. Общее количество 

учебных часов 

.

1 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ на занятиях. 1 
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.

2 

Я и культура 12 

.

3 

Я и мое Отечество 11 

.

4 

Я и природа родного края 9 

.

5 

Итоговое занятие 1 

 Итого 34 часа 

 

№ 

п

п/

п 

Название темы. Общее количество 

учебных часов 

.

1 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ на занятиях. 1 

.

2 

Я и культура 11 

.

3 

Я и мое Отечество 13 

.

4 

Я и природа родного края 8 

.

5 

Итоговое занятие 1 

 Итого 34 часа 

Рабочая программа внеурочного курса «В мире искусства» ,5-7 классы 

Содержание курса внеурочной деятельности , 5 класс (34 часа) 

I. Сюжеты и образы античной мифологии (27 ч.) 

Введение. В мире античной мифологии. Мифология как система образов и представлений о жизни. 

Мифологические сюжеты и образы в произведениях различных видов искусства. Причины изменения 

их интерпретации на протяжении истории развития мирового искусства. 

Сотворение мира. Хаос как источник жизни на Земле, элемент первоосновы мира. Понятие 

Космоса как упорядоченного мира, состоящего из земли, неба и подземного мира. Возникновение 

Космоса из Хаоса в поэме Овидия «Метаморфозы». Первые божества: Гея (Земля), Никта (Ночь), 

Эреб (Мрак), Тартар (Бездна) и Эрос (Любовь). Дети Земли Уран (Небо) и Понт (Море). Рождение 

первых богов в поэме Гесиода «Теогония». Сатурн (Кронос) и Рея — родители верховного греческого 

бога Зевса. Картины М. Чюрлениса «Сотворение мира» и И. Айвазовского «Хаос». Как Зевс лишил 

власти отца и стал во главе богов-олимпийцев. Картина Н. Пуссена «Детство Юпитера» и 

характерные особенности интерпретации античного мифа. 
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Бог-громовержец Зевс. Распределение сфер влияния между Зевсом, Посейдоном и Аидом. Схватка 

богов и титанов и ее интерпретация в поэме Гесиода «Теогония». Алтарь Зевса в Пергаме. 

«Пергамские раскопки» И. Тургенева. Драматизм борьбы богов и гигантов. Особенности 

изображения Зевса. Традиционный образ Зевса в произведениях искусства. Храм Зевса в Олимпии и 

скульптура Фидия. Голова Зевса Отриколи. Атрибуты Зевса. 

Окружение Зевса. Гора Олимп — место вечного обитания богов. Двенадцать богов-олимпийцев: 

Зевс, Посейдон, Гера, Деметра, Гестия, Аполлон, Артемида, Гефест, Арес, Афина, Афродита, Гермес. 

Гомер об особом почитании Зевса («Илиада»). Изображение пира богов на западном фризе 

Парфенона. Орел — исполнитель воли Зевса. Сюжет о похищении Ганимеда в скульптурной группе 

Б. Торвальдсена «Ганимед и орел Зевса» и в картинах П. Рубенса и Рембрандта (по выбору). Зевс — 

вершитель судеб богов и людей. Миф о Филемоне и Бавкиде и его интерпретация в «Метаморфозах» 

Овидия. Миф о жестоком наказании Зевсом Тантала. Литературная интерпретация мифа в «Одиссее» 

Гомера. Миф о Сизифе. Картина Тициана «Сизиф». Возлюбленные Зевса. Картина В. Серова 

«Похищение Европы». «Юпитер и Фетида» в картине Ж. Д. Энгра. 

Прометей — «сквозь тысячелетия вперед смотрящий». 

Миф о титане Прометее как пример самоотверженной борьбы за спасение рода человеческого. 

Заслуги Прометея перед человечеством в «Метаморфозах» Овидия. Рельеф саркофага «Прометей, 

создающий первого человека». Характер конфликта между Прометеем и Зевсом. Месть Зевса. 

Отражение сюжета в картине Ф. Снейдерса и П. Рубенса «Прикованный Прометей» и в скульптуре Ф. 

Гордеева «Прометей, терзаемый орлом». Образ Прометея в «Теогонии» Гесиода и в трагедии Эсхила 

«Прометей прикованный». Устойчивость мифа о Прометее в истории искусств, его особая 

популярность в романтическую эпоху XIX в. Сравнительный анализ стихотворений «Прометей» И. 

Гете и Дж. Байрона. Сравнительный анализ стихотворения И. Гете «Прометей» и песни-арии Ф. 

Шуберта. Отражение в музыке темы беззаветной любви к свободе (по выбору). Симфония А. 

Скрябина «Прометей» («Поэма огня»). Образ Прометея — символ активной энергии Вселенной. 

Замысел автора и особенности исполнения музыкального произведения. 

Посейдон — владыка морей. Посейдон (Нептун) — один из главных олимпийских богов, владыка 

моря и его обитателей. Атрибуты Посейдона и его свита. Морское царство Посейдона. Спор Зевса и 

Посейдона о главенстве среди богов олимпийского пантеона и его отражение в «Илиаде» Гомера. 

Миф о состязании Афины и Посейдона за обладание Аттикой. Эрехтейон — храмАфины и 

Посейдона на Акрополе в Афинах. Образ Посейдона в произведениях искусства. Статуя Посейдона 

работы неизвестного мастера. Миф о Посейдоне и Амфитрите. Аллегорическое воплощение сюжета в 

картине Н. Пуссена «Триумф Нептуна и Амфитриты». Тритон — сын Посейдона и Амфитриты. 

«Фонтан Тритона» Л. Бернини. Скульптуры Л. Бернини «Нептун и Тритон» и К. Растрелли 

«Посейдон». Картина И. Айвазовского «Посейдон, несущийся по морю». Особенности воплощения 

его художественного образа. «Владыка морей» в художественном фильме А. Михалкова-

Кончаловского «Одиссея» (просмотр фрагментов и их обсуждение). 

Бог огня Гефест. Гефест (Вулкан) — бог огненной стихии и кузнечного ремесла. Миф о рождении 

Гефеста и его жизни среди богов Олимпа. Описание кузницы Гефеста в «Энеиде» Вергилия. Циклопы 
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— помощники Гефеста. Кузница Вулкана в картинах Л. Джордано и Д. Веласкеса (по выбору). 

Гефест на острове Лемнос. Вулканалии. 

Афина — богиня мудрости и справедливой войны. Распространение культа Афины (Минервы) в 

Древней Греции, ее заслуги перед народом. Миф о чудесном рождении Афины из головы Зевса. 

Скульптурная композиция на восточном фронтоне Парфенона в Акрополе. Афина — богиня 

мудрости, покровительствующая грекам. Прославление культа Афины в произведениях античной 

пластики. Статуи Фидия Афина Парфенос и Афина Промахос в архитектурном ансамбле Парфенона. 

Смысл символических атрибутов Афины. Кого спасает, а кого губит Афина? Миф об Арахне в 

изложении Овидия(«Метаморфозы»). Картина Я. Тинторетто «Афина и Арахна» и отражение в ней 

предчувствия трагической развязки. Картина Д. Веласкеса «Пряхи», соединение в одном полотне 

античного мифа и реалий жизни. Скульптурная группа Мирона «Афина» и «Марсий», отражение в 

ней драматического конфликта. Гнев Афины и мастерски переданный испуг лесного демона Марсия. 

Картина С. Боттичелли «Афина, усмиряющая кентавра». 

Лики Аполлона. Миф о рождении Аполлона и Артемиды. 

Аполлон как олицетворение доблестной силы и мужества. Миф о победе Аполлона над Пифоном 

и его ироническое отражение в эпиграмме А. Пушкина. Скульптурные произведения Леохара 

(Аполлон Бельведерский) и Праксителя (Аполлон Сауроктон). Различия в художественной 

интерпретации образа. Предсказание будущего — один из главных даров Аполлона. Храм Аполлона 

в Дельфах. Губительные стрелы Аполлона. Миф о гибели детей Ниобеи и его отражение в 

«Метаморфозах» Овидия. Миф о состязании Аполлона и Марсия. Художественное воплощение 

сюжета в рельефе «Музыкальное состязание Аполлона и Марсия» (школа Праксителя) и картине Х. 

Риберы «Аполлон и Марсий» (по выбору). Возлюбленные Аполлона. «Первая Феба любовь» — 

прекрасная Дафна. Миф в изложении Овидия («Метаморфозы»). Скульптурная группа Л. Бернини 

«Аполлон и Дафна». Художественная интерпретация мифа в картинах Н. Пуссена и Поллайоло 

«Аполлон и Дафна». 

Аполлон и музы Парнаса. Аполлон Мусагет — покровитель искусств и творческого вдохновения. 

Девять муз Аполлона. Неизменный атрибут Аполлона — лира (кифара). Лавры Аполлона — высшая 

награда поэтам и победителям. Аполлон как нежный и верный друг в картине А. Иванова «Аполлон, 

Гиацинт и Кипарис, занимающиеся музыкой и пением». Балет И. Стравинского «Аполлон Мусагет» 

(хореография Дж. Баланчина). Чарующая радость жизни и творчества, воплощенные в музыке и 

танце. Картина А. Мантеньи «Парнас». Фреска Рафаэля «Парнас». Картина Н. Пуссена «Парнас» и 

переданная в ней атмосфера творческого вдохновения. 

Орфей и Эвридика. Миф об Орфее и Эвридике. Отражение мифа в произведениях искусства 

различных жанров. Скульптура А. Кановы «Орфей». Рождение оперного искусства. «Орфей» К. 

Глюка — одна из лучших музыкальных интерпретаций античного мифа. Рок-опера «Орфей и 

Эвридика» композитора А. Журбина и поэта Ю. Димитрина. 

Артемида — покровительница охоты. Вечно юная и прекрасная Артемида (Диана), ее основные 

атрибуты. Особый культ богини. Диана-охотница в скульптурах Леохара и Ж. Гудона («Диана с 

оленем»), своеобразие художественной интерпретации образа. Кому и как покровительствует 



443  

Артемида. Легенда об Актеоне. Роспись античного кратера с изображением Артемиды и Актеона. 

Драматизм сюжета в скульптурной группе И. Прокофьева «Актеон, преследуемый собаками». 

Художественное воплощение мифа о любви богини к простому юноше Эндимиону в картине Н. 

Калмакова «Артемида и спящий Эндимион». 

Арес — неукротимый бог войны. Арес (Марс) — коварный и вероломный бог войны. Богиня 

раздора Эрида — постоянная спутница Ареса. Атрибуты бога войны. Особенность изображения 

Ареса в произведениях античного искусства. Роль Ареса в войне богов с гигантами и в Троянской 

войне. Поединок Ареса и Диомеда в «Илиаде» Гомера. Дети Ареса. Картина П. Рубенса «Битва 

амазонок с греками». Широкое распространение культа бога Марса в римской мифологии. Легенда о 

Ромуле и Реме. Скульптурный портрет императора Августа из Прима Порта. Сходство его 

изображения с богом войны Марсом. Традиции римского скульптурного портрета в памятнике А. 

Суворову М. Козловского в Санкт-Петербурге. Марсово поле — место военных смотров и маневров. 

Неожиданное решение образа в картине Д. Веласкеса «Марс». 

Триумф Диониса. Культ бога Диониса (Вакха, Бахуса), его место среди олимпийских богов. Миф о 

рождении и воспитании Диониса. Античный рельеф «Рождение Диониса». Воспитатели и спутники 

Диониса. Скульптурная группа Праксителя «Гермес с младенцем Дионисом». Скульптура «Силен с 

младенцем Дионисом» неизвестного автора. Миф о Дионисе и морских разбойниках в гомеровских 

гимнах. Роспись килика «Дионис, плывущий по морю в ладье» Эксекия. Миф о Дионисе и Ариадне и 

его отражение в картине Тициана «Вакх и Ариадна». Художественная интерпретация образа Вакха в 

изобразительном искусстве: скульптура Микеланджело и картина Караваджо (по выбору). 

У истоков театрального искусства. Свита Диониса. 

Скульптура Скопаса «Менада». Скульптура Праксителя «Отдыхающий сатир». Рождение театра. 

Дионисийские празднества (Великие Дионисии). Дифирамбы — песнопения в честь Диониса. 

Возникновение греческой драмы и комедии. Первые театры и театральные постановки. 

Афродита — богиня любви и красоты. Гармония духа и красоты, воплощенная в образе богини 

любви Афродиты (Венеры). Культ Афродиты в Древней Греции. Скульптура Агесандра «Венера 

Милосская». Миф о рождении Афродиты и его вариации. Античный рельеф «Трон Людовизи». 

«Рождение Венеры» С. Боттичелли. Афродита Пандемос (Всенародная) и Афродита Урания 

(Небесная). Миф об Адонисе — «прекрасном баловне Киприды». Адонис — один из самых 

популярных персонажей античной живописи. «Венера и Адонис» А. Кановы. Скульптура Д. 

Маццуоллы «Смерть Адониса». 

Нарцисс и Эхо. Миф о гордом Нарциссе и прекрасной нимфе Эхо. Как был наказан за эгоизм 

Нарцисс? Литературная интерпретация мифа в «Метаморфозах» Овидия. Картина Н. Пуссена 

«Нарцисс и Эхо». Образ Нарцисса в картине К. Брюллова. Сатирическое видение образа в 

литографииО. Домье «Прекрасный Нарцисс». 

В сетях Эрота. Эрот (Амур, Купидон) — юный бог любви, рожденный Афродитой. 

Неоднородность трактовок его образа в произведениях искусства (юноша, мальчик). Образ Эрота в 

произведениях античной литературы (трагедия Софокла «Антигона») и скульптуры («Эрот, 

натягивающий лук» Лисиппа). Сюжет о воспитании и наказании Амура Афродитой. Традиционные 
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атрибуты и окружение Амура. Образ Амура, запечатленный в скульптурах Донателло «Амур-Атис» и 

Э. Фальконе «Грозящий Амур» (по выбору). Крылатый бог любви Амур в сонетах Ф. Петрарки. 

Богиня цветов Флора. Флора — италийская богиня цветения колосьев, распускающихся цветов и 

садов. Распространение культа Флоры в Италии. Флоралии — празднества в ее честь. Образ жены 

художника в картине Рембрандта «Флора». Миф о Зефире и Флоре в поэтическом изложении Овидия 

(«Фасты»). Отражение сюжета в картине С. Боттичелли «Весна». Балет «Зефир и Флора» в 

постановке Ш. Дидло. 

Характеристика форм организации и видов деятельности 

Проектная, поисково-исследовательская, индивидуальная, групповая, консультативная, 

концертно-исполнительская, сценическая, выставочная, игровая, краеведческая формы организации 

деятельности: защита творческих проектов, создание презентаций, написание рефератов, участие в 

научно-практических конференциях, диспутах и дискуссиях, конкурсах и экскурсиях. 

анализировать результаты собственной творческой деятельности с точки зрения художественного 

и технического совершенства; 

высказывать суждения о творческой работе одноклассников; 

уметь видеть в обычном, будничном необыкновенное, особенное, оригинальное; 

собирать информацию, изучать исторический материал; 

самостоятельно изучать возможности компьютерных технологий в различных видах искусства; 

осознавать значение искусства в жизни современного человека; 

рассуждать о специфике воплощения духовного опыта человечества в искусстве; 

знать главные темы искусства, особенности отражения действительности в произведении 

искусства; 

знать специфику и характер древнего искусства; 

понимать роль искусства в освоении человеком мира, познании природы; 

видеть разницу в изображении человека, природы и исторических событий в искусстве разных 

эпох; 

различать тему, сюжет и содержание произведения искусства; 

различать древние знаки и символы искусства, объяснять их смысл; 

эмоционально воспринимать художественные образы различных видов искусства; 

ориентироваться в специфике выразительных средств отдельных видов искусства; 

владеть отдельными специальными терминами из области различных видов искусства в рамках 

изучаемого курса; 

высказывать собственное отношение к произведению искусства; 

понимать специфику восприятия различных визуальных произведений. 

II. Мифология древних славян ( 7 ч.) 

Введение. Языческая славянская мифология в истории русской духовной культуры, ее связь с 

античной мифологией. Предания, поверья, обычаи, обряды, народная поэзия — главный источник 

знаний о славянской мифологии. Происхождение языческих славянских богов и особенности их 

изображения. Пантеон славянских языческих богов. Представления славян об устройстве 
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мироздания. Образ Мирового Древа в трудах А. Афанасьева и стихотворении К. Бальмонта 

«Славянское Древо». 

Перун — бог грома и молнии. Перун-громовержец, один из главных богов славянского пантеона. 

Культ Перуна на Руси. Фрагменты из поэмы М. Хераскова «Владимириада». Причины поклонения 

Перуну после принятия христианства. Дуб — священное дерево Перуна. Связь Перуна с греческим 

верховным богом Зевсом и римским Юпитером. Атрибуты Перуна. Смысл понятий «после дождичка 

в четверг» и «чистый четверг». Главный праздник громовержца — Ильин день. Связь между 

языческим богом Перуном, Ильей Пророком и народным богатырем Ильей Муромцем. 

Велес. Велес — покровитель домашнего скота, символ богатства и благополучия. Причины 

вражды Велеса и Перуна. Переосмысление культа Велеса в христианскую эпоху. Культ святого 

Власия в Новгороде. Изображение святого на древнерусских иконах. Празднование дня святого 

Власия на Руси. 

Дажьбог. Дажьбог — один из главных богов восточных славян. Версии о происхождении его 

имени. Народные легенды о Дажьбоге и их символический смысл. Образ Дажьбога как 

олицетворение правды, запечатленный в русских народных пословицах. Отражение культа Дажьбога 

в народных обрядах и праздниках. Слияние языческого божества с фольклорным образом Солнца. 

Макошь. Макошь — богиня хорошего урожая, судьбы и удачи. Рог изобилия — обязательный 

атрибут ее изображения. Многочисленные версии происхождения имени Макошь. Особенности 

изображения богини в произведениях декоративно-прикладного искусства, народных обрядах и 

праздниках. Связь Макоши с фольклорным образом Матери Сырой Земли. Параскева Пятница — 

покровительница хозяйства и торговли. Характерные особенности изображения Параскевы Пятницы 

на древнерусских иконах. 

Лада. Лада (Ладо) — божество, покровительствующее семье и браку. Общность Лады с греческой 

богиней любви Афродитой. Характерные особенности ее изображения. Отражение культа богини в 

произведениях устного народного творчества. Версии происхождения имени. Лада и ее дочь Леля. 

Переосмысление образа в опере-сказке «Снегурочка» Н. Римского-Корсакова. 

Купало, Ярило, Кострома. Персонажи весенних народных праздников и покровители земного 

плодородия. Отражение в образах Купало, Ярило и Костромы представлений народа о ежегодно 

рождающейся и умирающей растительности. Версии происхождения их имен. Разделение функций 

между божествами. Их близкое родство с богом-громовержцем Перуном. Божества в народных 

обрядах, поверьях и праздниках. Символический смысл сжигания соломенных кукол Ярилы, Купалы 

и Костромы в праздник Ивана Купалы. Проводы русалок и их символический смысл. Символическое 

значение образов цветущего папоротника и разрыв-травы. Обряд «похороны Костромы» в праздник 

Петрова дня. Сближение языческого праздника Ивана Купалы с христианским праздником Иванова 

дня (рождества Иоанна Крестителя). Отражение праздников Аграфены Купальницы и Ивана Купалы 

в романе П. Мельникова-Печерского «В лесах», картинах Г. Семирадского «Ночные гуляния на 

Ивана Купалу», С. Судейкина «В ночь на Ивана Купалу», И. Лысенко «Иван Купала» (по выбору). 

 

Содержание курса внеурочной деятельности, 6 класс (35 часа) 
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Мир вокруг нас. Пленер 4 ч. 

Зарисовки домов, машин, улиц. Зарисовки людей. Основы представлений о языке 

изобразительного искусства. Все элементы и средства этого языка служат для передачи значимых 

смыслов, являются изобразительным способом выражения содержания 

Пейзаж 6 ч 

Пейзаж, виды, особенности. Линейная перспектива. Воздушная перспектива. 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. 

Натюрморт 7 ч 

Натюрморт, виды, особенности. Рисование предметов в графике. Рисование предметов в 

живописи.Натюрморт смешанная техника.Фантастический натюрморт. 

Портрет 4 ч 

История портрета.Виды, стили и направления в портрете.Портрет в графике.Человек в 

движении.Рисование человека в живописи. Рисование портрета своих близких. 

Кинематограф 3 ч 

История кинематографа. Известные режиссеры и фильмы 

Фотография 2 ч 

История фотографии. Практика по фотографированию объектов природы  

Монументальное и станковое искусство 2 ч 

 Виды монументального искусства (скульптурные памятники и монументы, городская и парковая 

скульптура, фреска, витраж, мозаика, фонтан, плакат, вывеска, панно) и  станкового искусства. 

Музеи 4 ч 

История создания и коллекции известных российских и мировых музеев, видов архитектурных 

музеев. 

 ИЗО в современном мире 3 ч 

Современное выставочное искусство. Способы оформления работ. Оформление выставки. 

Содержание тем курса внеурочной деятельности ,7 класс (35 часа) 

1 раздел. Направления современного искусства (4 часа). 

Современное искусство России отличается разнообразием стилей и направлений, многие из 

которых пока что не совсем понятны простому обывателю. Такое многообразие свидетельствует о 

том, что впереди большие перспективы. Понятие «искусство» - это художественное творчество в 

целом: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, архитектура, скульптура, литература, 

музыка, танец, театр, кино и другие разновидности человеческой деятельности, объединяемые в 

качестве художественно-образных форм отражения действительности. Эстетика рассматривает 

искусство как форму общественного сознания, специфический род духовно-практического усвоения 

мира, как органичное единство созидания, познания, оценки и человеческого общения, в узком 

смысле – изобразительное искусство, высокая степень умения, мастерства в любой сфере 

человеческой деятельности. 
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Основные виды искусства: живопись, графика, скульптура, архитектура, литература, кино, театр.   

Под современным искусством понимают искусство восходящее к модернизму, или находящееся в 

противоречии с этим явлением. Не случайно, что существуют Museums of Modern Art и Museums of 

Contemporary Art, в коллекциях которых часто можно обнаружить работы одних и тех же авторов. 

Культура и искусство - явления не стационарные. Если искусство перестает развиваться и 

изменяться, то оно умирает. Все изменения, которые происходят, - процесс логичный и 

последовательный, зависит он от многих факторов. Каждая эпоха имеет свои особенности, правила и 

законы, в соответствии с которыми и формируется искусство. 

2 раздел. Выдающиеся кинорежиссѐры России (3 часа). 

В советские времена кинематограф России и стран СНГ находился на пике своего расцвета. 

Известные режиссеры создавали простые, понятные, но вместе с тем шедевральные картины, в 

которых всего было в меру. Многие мастера уже ушли из жизни, и, к сожалению, их место так никто 

и не занял. Но есть современные представители мира кино, которые пользуются особой 

популярностью. Рязанов со своими картинами проник в самое сердце культуры советского периода. 

Каждый Новый год для людей начинался с «Иронии судьбы, или С легким паром» или с 

«Карнавальной ночи». День ото дня по центральному телевидению транслировались добрые и 

смешные фильмы, такие как «Служебный роман», «Старые клячи», «Гусарская баллада», «Вокзал для 

двоих». Ценность рязановских картин была в том, что зритель во время просмотра имел возможность 

посмеяться и взгрустнуть, а иногда даже поплакать. Никита Михалков первый свой фильм выпустил 

в конце 60-х. В 1970-х он снял популярные картины «Раба любви» и «Несколько дней из жизни 

Обломова». В 1994 г. Михалков получил «Оскар» за свою ленту под названием «Утомленные 

солнцем». Затем была зрелищная драма «Сибирский цирюльник» и фильм «Солнечный удар», 

который в 2016 г. будет претендовать на «Оскар». Также Никита Сергеевич является бессменным 

председателем Союза кинематографистов России. 

3 раздел. Актеры российского кино (4 часа). 

Отношение к киноактерам в Советском союзе было своеобразным. Их обожали. Открытки, 

обложки журнала «Советский экран» с портретами актеров можно было увидеть в любой квартире. 

Творческие планы актеров, взаимоотношения с режиссерами были окутаны тайной. Поэтому имя 

каждого известного и популярного актера обрастало массой легенд. В наши дни информация об 

интересующем актере любого периода развития российского кино – это не проблема (большое 

количество сайтов, статей). 

4 раздел. Деятели театрального искусства (3 часа). 

На театральном поприще тоже трудились значимые персоны. Правда, эти режиссеры редко 

снимали фильмы, и эти картины не всегда пользовались популярностью в силу своей излишней 

«театральности». Например, Марк Захаров знаменит в первую очередь своими музыкально-

театральными постановками («Юнона и Авось», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты»). Секрет его 

успеха заключался не только в умении найти интересное сценическое решение пьесы, но еще и 

подобрать для нее уникальный музыкальный материал. Захаров плотно сотрудничал с композитором 

Алексеем Рыбниковым, который умел писать настоящие хиты для постановок мэтра. 
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5 раздел. Мастера музыкального искусства (2 часа). 

В русской музыке начала ХХ столетия (10-20-е года) соединились разные стили 

и направления. В это время работали и композиторы, развивавшие традиции «Могучей кучки» и 

позднего романтизма, и молодые мастера, стремившиеся к созданию новых форм. После 

революционных событий 1917 года немало мастеров культуры эмигрировало. Но для тех, кто остался 

в России, на первых порах открылись новые возможности. До конца 20-х годов сохранялась 

насыщенная концертная жизнь. Многие композиторы стремились расширить число слушателей 

классической музыки, работали над произведениями, которые были бы, с одной стороны, доступны 

любому человеку, с другой – основаны на последних открытиях в музыкальном искусстве. Несмотря 

на то, что музыкальное искусство было под натиском государства, все же было достижение высот. И 

поэтапно в России появилась рок-музыка и поп- музыка. 

6 раздел. Направление «рок – музыка» (8 часов). 

«Rock» — («качать») — слово указывает на присутствие в музыке ритма, который характеризует 

хаотичное движение и активное поведение человека. Также различают такие признаки, как 

использование электроинструментов, гитары, барабана… Особое внимание обращают на 

индивидуальность музыканта и исполнителя рок-музыки. Зарождение рока связано с появлением 

знаменитой группы «Beatles», благодаря которой рок распространился по всему миру, начав новую 

эру под названием «эра рок-н-ролла». С того момента многими группами стали проводиться 

эксперименты, в результате которых открывалось совершенно новое звучание музыки. Кроме того, в 

середине ХХ весь мир был охвачен музыкальной эпидемией – «битломанией».В Советском Союзе 

рок появился в 60х годах 20 века. Первые группы сформировались в Москве и Ленинграде.  

7 раздел. Исполнительские коллективы (3 часа). 

Государственный академический русский народный хор имени М. Е. Пятницкого по праву 

называют творческой лабораторией фольклористики. Пятницкий впервые показал русскую народную 

песню в том виде, в котором 

она веками исполнялась народом. Отыскивая талантливых народных певцов, он стремился 

ознакомить широкие круги городской публики с их вдохновенным мастерством, дать почувствовать 

всю художественную ценность русской народной песни. История создания филармонии Кузбасса. 

Знакомство с творческими коллективами: симфонический оркестр, духовой оркестр, камерный хор, 

оркестр русских народных инструментов. 

8 раздел. Электронная музыка (4 часа). 

Широкий музыкальный жанр, обозначающий музыку, созданную с использованием электронных 

музыкальных инструментов и технологий (чаще всего при помощи специальных компьютерных 

программ). Хотя первые электронные инструменты появились ещѐ в начале XX века, электронная 

музыка как самостоятельный жанр утвердилась во второй половине XX века и включает сегодня в 

свой обширный жанрово-стилевой спектр десятки разновидностей. Электронная музыка оперирует 

звуками, которые образуются при использовании электронных технологий и электромеханических 

музыкальных инструментов. Электронная музыка прежде ассоциировалась только с 

западной академической музыкой, но это изменилось с появлением доступных по цене электронных 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FXX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2FXX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
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синтезаторов в конце 60-х. С этого момента электронная музыка стала привычной частью популярной 

культуры. Сегодня электронная музыка включает в себя большое количество различных стилей от 

экспериментальной академической музыки до популярной электронной танцевальной музыки. 

9 раздел. Телевидение России (4 часа). 

Нам трудно представить свою жизнь без телевидения. Даже если мы его не смотрим, оно все равно 

составляет важнейшую часть нашей культуры. Между тем этому изобретению чуть более 100 лет. 

Телевидение, история возникновения и развития которого укладывается в такой небольшой по 

меркам истории период, радикально изменило наше общение, отношение кинформации, наши 

государства и культуру. Телевидение давно уже стало важным социальным феноменом, у него есть 

немало значимых функций. Благодаря своему огромному охвату, доступности и убедительности, 

телевидение является важнейшим средством массовой информации. Именно телевидение является 

действенным инструментом распространения информации среди большей части населения. Как и все 

СМИ, телевидение выполняет воспитательную функцию: оно рассказывает о том, что есть добро и 

зло, задает моральные нормы и ценности. И, конечно же, телевидение выполняет развлекательную 

функцию, оно помогает человеку расслабиться, получить удовольствие от просмотра телепередачи. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «В мире искусства» 

Личностные результаты 

— формирование мировоззрения, целостного представления о мире и формах искусства; 

— развитие умений и навыков познания и самопознания посредством искусства; 

— накопление опыта эстетического переживания; 

— формирование творческого отношения к проблемам; 

— развитие образного восприятия и освоение способов художественного, творческого 

самовыражения личности; 

— гармонизация интеллектуального и эмоционального развития личности; 

— подготовка к осознанному выбору индивидуальной образовательной или профессиональной 

траектории. 

Метапредметные результаты 

— формирование ключевых компетенций в процессе диалога с искусством; 

— выявление причинно-следственных связей; 

— поиск аналогов в искусстве; 

— развитие критического мышления, способности аргументировать свою точку зрения; 

— формирование исследовательских, коммуникативных и информационных умений; 

— применение методов познания через художественный образ; 

— использование анализа, синтеза, сравнения, обобщения, систематизации; 

— определение целей и задач учебной деятельности; — выбор средств реализации целей и задач и 

их применение на практике; 

— самостоятельная оценка достигнутых результатов. 

Предметные результаты 



450  

— наблюдение (восприятие) объектов и явлений искусства; 

— восприятие смысла (концепции, специфики) художественного образа, произведения искусства; 

— представление места и роли искусства в развитии мировой культуры, в жизни человека и 

общества; 

— представление системы общечеловеческих ценностей; 

— ориентация в системе моральных норм и ценностей, представленных в произведениях 

искусства; 

— усвоение особенностей языка разных видов искусства и художественных средств 

выразительности; понимание условности языка искусства; 

— различение изученных видов и жанров искусств, определение зависимости художественной 

формы от цели творческого замысла; 

— классификация изученных объектов и явлений культуры; структурирование изученного 

материала, информации, полученной из различных источников; 

— осознание ценности и места отечественного искусства; проявление устойчивого интереса к 

художественным традициям своего народа; 

— уважение и осознание ценности культуры другого народа, освоение ее духовного потенциала; 

— формирование коммуникативной, информационной компетентности; описание явлений 

искусства с использованием специальной терминологии; высказывание собственного мнения о 

достоинствах произведений искусства; овладение культурой устной и письменной речи; 

— развитие индивидуального художественного вкуса; расширение эстетического кругозора; 

— умение видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности; освоение 

диалоговых форм общения с произведениями искусства; 

— реализацию творческого потенциала; применение различных художественных материалов; 

использование выразительных средств искусства в собственном творчестве. 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 5-7 класс 

№

 

п/п 

Наименование разделов, блоков, тем Все

го 

часов  

1

1.  

Сюжеты и образы античной 

мифологии 

27 

ч 

2

2. 

Мифология древних славян 7 ч 

  Итого  34 

ч 

 

№ 

п

/п 

Наименование раздела Ко

личест

во 

часов 

1 Мир вокруг нас. Пленер 4 

2 Пейзаж 6 

3 Натюрморт 7 

4 Портрет 4 

5 Фотография 2 
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6 Кинематограф 3 

7 Монументальное и станковое 

искусство 

2 

8 Музеи 4 

9 ИЗО в современном мире 3 

И

того

: 

  35 

 

   

№ 

п/п 

Раздел 

 

Ко

л-во 

часов 

1. Направления современного 

искусства 

4 ч 

2. Выдающиеся кинорежиссѐры 

России 

3 ч 

3. Актеры российского кино 4 ч 

4. Деятели театрального искусства 3 ч 

5. Мастера музыкального искусства 2 ч 

6. Направление «рок – музыка» 8 ч 

7. Исполнительские коллективы 3 ч 

8. Электронная музыка 4 ч 

9. Телевидение России 4 ч 

 Итого 35 

ч 

 

 

Рабочая программа внеурочного курса «Азбука общения» ,5-9 классы 

Содержание курса внеурочной деятельности, 5 класс (34 часов) 

Я – это Я  8 ч 

Кто я, какой я? Я – могу. Я нужен! Я мечтаю. Я – это мои цели. Я – это мое детство. Моя семья. Я 

– это мое настоящее. Я – это мое будущее. 

Я имею право чувствовать и выражать свои чувства 5 ч 

Чувства бывают разные. Стыдно ли бояться? Имею ли я право сердиться и обижаться? Мои 

чувства. Мои чувства. 

Я и мой внутренний мир  3 ч 

Каждый видит мир и чувствует по-своему. Любой внутренний мир ценен и уникален. Мой 

внутренний мир. 

Кто в ответе за мой внутренний мир? 3 ч 

Трудные ситуации могут научить меня. В трудной ситуации я ищу силу внутри себя, и она 

обязательно найдется. Личный опыт преодоления трудностей. Трудные ситуации могут научить меня. 

Я и Ты 7 ч 

Я и мои друзья. У меня есть друг. Мои друзья. Я и мои «колючки». Что такое одиночество? 

Ты не одинок в этом мире. Счастье. 

Мы начинаем меняться 8 ч 

Нужно ли человеку меняться? Зачем человеку меняться? Самое важное – захотеть меняться. Цель 

самоизменения. Ресурсы самоизменения. План самоизменения. Изменения в жизни человека. 
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Заключительное занятие. 

Содержание курса внеурочной деятельности, 6 класс (34 часа) 

Агрессия и ее роль в развитии человека 12 ч 

Мир чувств. Я повзрослел. У меня появилась агрессия. Как выглядит агрессивный человек? Как 

звучит агрессия? Конструктивное реагирование на агрессию. Агрессия во взаимоотношениях между 

родителями и детьми. Учимся договариваться. Учимся договариваться. 

Уверенность в себе и ее роль в развитии человека 12 ч 

Зачем человеку нужна уверенность в себе? Источники уверенности в себе. Какого человека мы 

называем неуверенным в себе?  Я становлюсь увереннее. Уверенность и самоуважение. 

Уверенность и уважение к другим. 

Конфликты и их роль в усилении Я 6 ч 

Что такое конфликт? Конфликты в школе, дома, на улице. Конфликты дома, на улице. 

Способы поведения в конфликте: наступление, обсуждение, отступление, уход от конфликта. 

Конструктивное разрешение конфликтов. Конфликт как возможность развития. Готовность к 

разрешению конфликта. 

Ценности и их роль в жизни человека  4 ч 

Что такое ценности? Ценности и жизненный путь человека. Мои ценности. Заключительное 

занятие. 

Содержание курса внеурочной деятельности, 7 класс (34 часа) 

Эмоциональная сфера человека  9 ч 

Почему нам нужно изучать чувства. Основные законы психологии эмоций. Основные законы 

психологии эмоций. Запреты на чувства. 

Социальное восприятие: как узнать другого человека  16 ч 

Как мы получаем информацию о человеке. Учимся понимать жесты и позы. Невербальные 

признаки обмана. Понимание причин поведения людей. Из чего складывается впечатление о 

человеке? Способы понимания социальной информации. Влияние эмоций на познание. 

Межличностная привлекательность: любовь, дружба  9 ч 

Привлекательность человека. Взаимность или обоюдная привлекательность. Дружба. Четыре 

модели общения. Романтические отношения или влюбленность. Половая идентичность и ее развитие 

у подростков. Заключительное занятие. 

Содержание курса внеурочной деятельности, 8 класс (34 часа) 

Я-концепция и ее ключевые компоненты  14 ч 

Я - концепция. Самоуважение. Самоконтроль. Сила воли. Личностные особенности мужчин и 

женщин: Портрет мужчины. Портрет женщины (внешность, характер, поведение). Реальное, 

идеальное, социальное – Я. 

Основные состояния человека: Ребенок, Взрослый, Родитель  6 ч 

Три состояния личности: Ребенок, Взрослый, Родитель. Внутренний Ребенок: какой он? Мои три 

эго-состояния (арт-техника). 

Эмоциональный мир человека  11 ч 
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Эмоции и чувства. Психические состояния и их свойства. Настроение и активность человека. 

Стресс. Мои ресурсы. 

Мотивационная сфера личности 3 ч 

Мотив и его функции. «Борьба мотивов». Привычки, интересы, мечты. Мотивация помощи и 

альтруистического поведения. 

Содержание курса внеурочной деятельности, 9 класс (34 часа) 

Вводно-мотивационная тема 2 ч 

Знакомая незнакомка (о науке психологии, о деятельности психолога). Я-автор событий в своей 

жизни. 

Общение – это…7 ч 

Общение- это…Учимся слушать. Техники активного слушания. Язык жестов. 

Характер 1 ч 

Психология характера. Интеллектуальные, эмоциональные и волевые черты. 

Поведение  1 ч 

Что такое поведение 

Самооценка  2 ч 

Самооценка. Роль самооценки в жизни человека. Поверь в себя. 

Эмоции и чувства 2 ч 

Мир эмоций. В поисках мирного выражения чувств. 

Технология успеха  12 ч 

Выявление лидерских качеств. Достижение успеха. Как правильно писать резюме. Принятие 

решений. 

На пороге взрослой жизни 2 ч 

Прошлое-настоящее-будущее. На пороге взрослой жизни. 

Мир начинается с тебя 5 ч 

Мир начинается с тебя. Карта внутренней страны. На острове Радости и Успеха. Сказочными 

тропами счастья. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Азбука общения» 

Итогом работы по данной программе является сохранение психологического здоровья 

школьников, их успешная школьная адаптация и социализация: приобретение чувства уверенности в 

себе, стремление созидать и узнавать новое; приобретение навыков успешного взаимодействия с 

ровесниками и взрослыми. В результате ребенок будет познавать не только внешний мир, но и самого 

себя. И в этой гармонии его школьный жизненный путь будет более успешным и радостным. 

Предметные результаты: 

По окончании курса дети должны знать/понимать: 

- нормы и правила, существующие в мире; 

- начальные понятия социальной психологии; 

- начальные понятия конфликтологии. 

- свои качества и повышать самооценку 



454  

- свое эмоциональное состояние, адекватно выражать свои эмоции 

- ответственность человека за свои чувства и мысли 

- свои возрастные изменения 

- различия между агрессией и агрессивностью 

-собственное агрессивное поведение 

- роль конфликтов в жизни человека 

- как конструктивно разрешать конфликтные ситуации 

- собственные жизненные ценности 

Личностные УУД: 

усваивать нравственно-этические нормы и школьные нормы поведения 

учиться контролировать свои эмоции, быть эмоционально благополучным 

повышать уровень мотивации к учебной деятельности, понимать личную ответственность за 

результат учебной деятельности 

формировать адекватную самооценку 

учить делать нравственный выбор и давать нравственную оценку 

развивать рефлексию 

Познавательные УУД: 

учиться осознавать и анализировать изменения в самом себе; 

планировать свою учебную деятельность с учетом индивидуального стиля учебной деятельности; 

адекватно воспринимать оценки учителей; 

уметь распознавать чувства других людей; 

обогатить представления о собственных ценностях и их роли в жизни; 

уметь формулировать собственные проблемы 

Регулятивные УУД: 

осознавать свои личные качества, способности и возможности; 

осознавать свои эмоциональные состояния и учиться саморегуляции; 

овладевать навыками саморегуляции в общении со сверстниками и учителями; 

научиться контролировать собственное агрессивное поведение; 

осознавать свою долю ответственности за чувства, мысли и поступки; 

учиться прогнозировать последствия собственных поступков. 

Коммуникативные УУД: 

учиться строить взаимоотношения с окружающими; 

учиться конструктивно разрешать конфликтные ситуации; 

учиться правильно вести себя в ситуации проявления агрессии со стороны других; 

учиться самостоятельно решать проблемы в общении с друзьями; 

формулировать свое собственное мнение и позицию; 

учиться толерантному отношению к другому человеку. 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 5-9 классы 
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№

 

п/п 

Наименование разделов, блоков, тем Все

го 

часов  

1 

  

Я – это Я   8 

2 Я имею право чувствовать и 

выражать свои чувства 

5 

3 Я и мой внутренний мир   3 

4 Кто в ответе за мой внутренний мир 3 

5 Я и Ты 7 

6 Мы начинаем меняться 8 

  Итого часов 34 

 

 

№

 

п/п 

Наименование разделов, блоков, тем Все

го 

часов  

1 

  

Агрессия и ее роль в развитии 

человека 

12 

2 Уверенность в себе и ее роль в 

развитии человека 

12 

3 Конфликты и их роль в усилении Я 6 

4 Ценности и их роль в жизни человека   4 

  Итого часов 34 

 

 

№

 

п/п 

Наименование разделов, блоков, тем Все

го 

часов  

1 

  

Эмоциональная сфера 9 

2 Социальное восприятие: как 

узнать другого человека   

16 

3 Межличностная привлекательность: 

любовь 

9 

  Итого часов 34 
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№

 

п/п 

Наименование разделов, блоков, тем Все

го 

часов  

1 

  

Я-концепция и ее ключевые 

компоненты   

14 

2 Основные состояния человека: 

Ребенок, Взрослый, Родитель   

6 

3 Эмоциональный мир человека   11 

4 Мотивационная сфера личности 3 

  Итого часов 34 

 

№

 

п/п 

Наименование разделов, блоков, тем Все

го 

часов  

1 

  

Вводно-мотивационная тема 2 

2 Общение – это… 7 

3 Характер 1 

4 Поведение 1 

5 Самооценка 2 

6 Эмоции и чувства 2 

7 Технология успеха   12 

8 На пороге взрослой жизни 2 

9 Мир начинается с тебя 5 

  Итого часов 34 

 

Рабочая программа внеурочного курса «Современные писатели детям» ,6 класс (35 часов). 

Содержание тем курса внеурочной деятельности 

1.Вводный урок 1ч. 

2.Сказки Н.Абрамцевой 2ч 

3. Александрова Т. И. «Домовѐнок Кузя», «В гостях у зимней сказки», «Домовенок Кузька в новом 

доме. Кузька в лесу» 2ч 

4. Алексин А. Г. «Мой брат играет на кларнете», «В стране вечных каникул», «Юлька». 2 ч. 

5. Успенский  Э. Н. «Крокодил Гена и его друзья», «Бизнес крокодила Гены», «Отпуск крокодила 

Гены», «Крокодил Гена – лейтенант милиции», «Чебурашка уходит в народ», «Похищение 

Чебурашки».  2 ч. 

6. Булычев Кир «Путешествие Алисы» , «Сто лет тому вперед», «День  рождения Алисы», 

«Миллион приключений» , «Заповедник сказок» , «Лиловый шар» (по выбору)  2 ч. 
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7. Владислав Крапивин. «Брат, которому семь», «Звезды под дождем»,  «Бегство рогатых 

викингов». «Белый шарик матроса Вильсона», «Та сторона, где ветер», «Мальчик со шпагой», 

«Всадники со станции «Роса» (по выбору) 2ч. 

8. Ю. Я. Яковлев. «Рыцарь Вася», «Багульник». «Мальчик с коньками» (по выбору) 2ч. 

9. В. К. Железников. «Чудак из шестого Б―», «Путешественник с багажом», «Хорошим людям — 

доброе утро», «Чучело» (по выбору). 2ч. 

10. А.А. Лиханов. «Последние холода» 2ч. 

11. Тэффи (Надежда Александровна Лохвицкая). «Где-то в тылу». 2ч. 

12. Андрей Платонович Платонов.«Любовь к родине, или Путешествие воробья». 2ч. 

13. Василий Белов. «Рассказы о всякой живности». 2ч. 

14. Леонид Андреев.  «Ангелочек». 2ч. 

15. Г.Троепольский. «Белый Бим Чѐрное ухо». 2ч. 

16.П.Краснов. «Шатохи».2ч. 

            17 .Индивидуальные задания. 4ч. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Современные писатели 

детям» 

Личностными результатами освоения программы являются: 

— уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

— уметь самостоятельно работать с новым произведением; 

— уметь работать в парах и группах, участвовать в, литературных играх; 

— уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты; 

— участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своѐ мнение и аргументировать свою 

точку зрения; 

— оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую позицию; 

— высказывать своѐ суждение об оформлении и структуре книги; 

-знание истории, языка, культуры своего народа 

Метапредметными результатами являются: 

— отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

— ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом); 

— составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

— пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Предметными результатами являются: 

- основные литературоведческие термины; 

- основные этапы жизни и творчества писателей (изучаемых в течение  учебного года);  

- основные принципы написания литературного сценария; 

- содержание литературных произведений (изучаемых в течение  учебного года); 

— осознавать значимость чтения для личного развития; 

— формировать потребность в систематическом чтении; 

— использовать различные  виды чтения  (ознакомительное, изучающее, 
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выборочное, поисковое); 

— уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

— пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации; 

- анализировать тексты литературных произведений (изучаемых в течение  учебного года); 

- составлять  сценарий проведения творческой постановки; 

- подбирать материал к изучаемой теме. 

Регулятивные УУД: 

• определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

• проговаривать последовательность действий на уроке; 

• учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией книги; 

• учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

Познавательные УУД: 

• ориентироваться в книге (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты. 

Коммуникативные УУД: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

• слушать и понимать речь других; 

• выразительно читать и пересказывать текст; 

• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; 

• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

Тематическое планирование курса 

№

 п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1. Вводный урок 1ч. 

2. Сказки Н.Абрамцевой 2 ч. 

3. Сказки Т.А.Александровой 2 ч. 

4. Сказки А.Г.Алексина 2 ч. 

5. Сказки Э.Н. Успенского 2ч. 

6. Сказки Кира Булычѐва  2ч. 

7. Сказки Владислава Крапивина 2 ч. 

8. Сказки Ю. Я. Яковлева.  2ч. 

9. Сказки В. К. Железникова. 2ч. 



459  

1

0. 

Сказки А.А. Лиханова.  

 

2ч. 

1

1. 

Тэффи (Надежда Александровна Лохвицкая).  

 

2 ч. 

1

2 

А.П. Платонов –Климентов 

 

2 ч. 

1

3. 

В.Белов 2ч. 

1

4. 

Л. Андреев. 2ч. 

1

5. 

Г.Троепольский.  2ч. 

1

6. 

П.Краснов.  2 ч. 

1

7. 

Подготовка индивидуальных заданий. 

 

4 ч. 

 Всего 35 ч. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «В мире математики» ,6- 9 классы 

Содержание тем внеурочного курса, 6 класс (34 часа) 

Делимость чисел (7 часов) 

Признаки делимости на 10, на 5, на 2,на 25,на 50,на 100, на 4, на 6, на 8, на 11, на 15. Вавилонская 

система счисления. Исторические сюжеты развития математики. Решение логических задач. Решение 

задач на принцип Дирихле. 

Действия с обыкновенными дробями (16 часов) 

История возникновения математических терминов и понятий. Решение трех основных задач на 

дроби. Составление числовых и буквенных выражений, пропорций и линейных уравнений по 

условию текстовых задач. Топология. Занимательные игры с геометрическими фигурами. Задачи на 

разрезание и складывание фигур. 

Действия с рациональными числами (6 часов) 

Составление заданий на координатной плоскости. Знакомство с биографиями Фалеса, Лейбница, 

Лобачевского, Эйлера, Лагранжа. Круги Эйлера. 

Решение задач (5 часов) 

Содержание курса внеурочной деятельности, 7 класс (34 часа) 

Первые шаги в геометрии. Зарождение и развитие геометрической науки – 1 час. 

Пространство и размерность. Мир трех измерений. Форма и взаимное расположение фигур в 

пространстве. Перспектива – 1 час. 

Простейшие геометрические фигуры. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч -1 час. 

Угол. Измерение углов. Виды углов. Смежные и вертикальные углы – 1 час. 

Куб и его свойства. Основные элементы куба: грань, ребро, вершина. Диагональ куба -2 часа.  
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Развертка куба. Изготовление бумажных моделей куба. Изображение куба и его сечений. 

Практическая работа ―Куб‖-2 часа. 

Задачи на разрезание и складывание фигур. Пентамино. Паркеты. Творческая работа ―Паркеты на 

клетчатой бумаге‖– 1 час. 

Треугольник. Виды треугольников. Сумма углов треугольника– 1 час. 

Конструкции из треугольников. Флексагон. Построение треугольников. 

Треугольник Пенроуза. Египетский треугольник. Практическая работа ―Треугольник‖-2 часа. 

Многогранники. Параллелепипед, его свойства и сечения-2 часа.  

Призма. Прямая призма. Свойства и сечения прямой призмы-2 часа. 

Пирамида. Треугольная пирамида, ее свойства и сечения. Пирамида Хеопса-2 часа.  

Правильные многогранники. Формула Эйлера– 1 час. 

Геометрические головоломки. Геометрия танграма -2 часа.  

Измерение длины. Меры длины. Старинные русские меры длины-2 часа. 

Вычисление длины, площади и объема. Площади фигур. – 1 час. 

Площади фигур. Практическая работа ―Площадь‖– 1 час. 

Объемы тел. Практическая работа ―Объемы‖– 1 час. 

Окружность. Круг. Радиус и диаметр. Как нарисовать окружность без циркуля? Деление окружности 

на части. Архитектурный орнамент Древнего Востока. Из истории зодчества Древней Руси-2 часа.  

Геометрический тренинг. Развитие ―геометрического зрения‖. Решение занимательных 

геометрических задач -2 часа. 

Задачи со спичками– 1 час. 

Задачи, головоломки, игры-2 часа. 

Итоговое занятие– 1 час. 

Содержание тем курса, 8 класс (34 часа) 

РазделI.Решениелинейныхуравненийинеравенствсмодулемипараметром, построение 

графиков линейных функций (17 часов) 

Понятие модуля. Линейное уравнение, содержащее абсолютную величину. Решение неравенств. 

Линейное уравнение с одним неизвестным. Линейное уравнение с параметром. 

Линейноенеравенствоспараметром.Функция Y=|x|. Построение графиков функций, связанных с 

модулем и параметром. 

Раздел II. Решение квадратных уравнений с модулем и параметром, построение графиков 

функций. (17 часов) 

Решение рациональных уравнений с параметром. Квадратное уравнение, содержащее абсолютную 

величину. Графики функций с модулем. 

Решение квадратных уравнений и неравенств с параметром. Основные приемы решения 

уравнений, неравенств, содержащих параметры. Построение графиков квадратичной функции 

Итоговый урок. 

Содержание тем курса, 9 класс (34 часа) 

1.Понятие текстовой задачи и их роль в школьном курсе математики (1 ч.) 



461  

Понятие текстовой задачи. История использования текстовых задач в России. Текстовые задачи в 

зарубежной школе. Решение старинных задач. 

2.Решение текстовых задач арифметическим способом (2 ч.) 

Задачи на натуральные и рациональные числа, на «части», решение задач «от конца к началу», 

подсчѐт среднего арифметического. 

Решение текстовых задач на составление числа (2ч) 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Задачи на составление 

многозначного числа по известным зависимостям между его цифрами. 

Задачи на движение (7 ч.) 

Движение навстречу друг другу, движение в одном и противоположных направлениях. Движение 

по реке. Движение по кольцевым дорогам. Движение протяжѐнных тел. Движение с косвенно 

выраженной скоростью. 

Задачи на совместную работу (5 ч.) 

Понятие работы и производительности, рассмотреть алгоритм решения задач на работу. Формула 

зависимости объѐма выполненной работы от производительности и времени еѐ выполнения. Задачи 

на конкретную и абстрактную работу. 

Задачи на проценты (5 ч.) 

Процент. Отношения. Нахождение числа по его части, нахождение части от числа. Простой и 

сложный процентный рост. Формула сложных процентов. 

Задачи на смеси и сплавы (5 ч.) 

Масса смеси. Массовая концентрация вещества. Процентное содержание вещества. Объѐмная 

концентрация вещества. Задачи на концентрацию и процентное содержание. Переливание и 

процентное содержание. 

Задачи на прогрессии (3 ч.) 

Формулы n-го члена и суммы n-первых членов арифметической и геометрической прогрессий. 

Бесконечная геометрическая прогрессия при |q|<1. Комбинированные задачи на арифметическую и 

геометрическую прогрессии. 

Нестандартные способы решения текстовых задач (4 ч.) 

Переформулировка задачи. «Лишние» неизвестные. Использование делимости. Решение задач в 

общем виде. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «В мире математики». 

Личностные результаты 

Развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера. 

Развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности – качеств весьма важных в 

практической деятельности любого человека. 

Развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний. 

Способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения. 
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Высказывать собственные суждения и давать им обоснование. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с эталоном; 

прогнозирование в виде предвосхищения результата, контроль в форме сличения способа действия 

и его результата; 

коррекция в виде внесения необходимых дополнений в план в случае расхождения результата от 

эталона; 

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. 

Коммуникативные УУД 

построение речевых высказываний, постановка вопросов; 

договариваться и приходить к общему решению совместной деятельности; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

уметь слушать других, уметь слышать, считаться с мнением других. 

Познавательные УУД 

анализ объекта с выделением существенных и несущественных признаков; 

синтез как составление целого из частей; 

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. 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

Основам логического и алгоритмического мышления; 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

сравнивать разные приѐмы действий, выбирать удобные способы для выполнения конкретного 

задания; 

самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения той или иной задачи,делать 

выводы на основе обобщения знаний; 
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анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, данные и 

искомые числа (величины);искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте 

задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы; 

распознавать и изображать геометрические фигуры; 

решать задачи повышенной трудности (олимпиадные); 

разгадывать и составлять разного уровня сложности математические головоломки; 

решать логические задачи, задачи на переливание и взвешивание (моделировать условие с 

помощью схем, рисунков; строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ); 

работать над проектом. 

Ученик получит возможность научиться: 

использовать методику решения простейших практико-ориентированных задач и задач 

повышенного уровня 

решать задачи народов мира; 

сопоставлять полученные математические знания со своим жизненным опытом; 

работать с различными источниками информации; 

приемам исследовательской деятельности и ее применения для решения задач в различных 

областях деятельности. 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 6-9 классы 

 

№

 п/п 

Тема занятия К

ол-во 

часов 

1. Делимость чисел 7 

ч. 

2. Действия с обыкновенными 

дробями 

16 

ч. 

3. Действия с рациональными 

числами 

6  

ч. 

4. Решение задач  5 

ч. 

 Всего 34 

ч. 

 

№ 

№ 

Раздел 

 

К

ол-

во 

час

ов 

1

1 

Первые шаги в геометрии 1

 ч 

2

. 

Пространство и размерность 1

 ч 

3

. 

Простейшие геометрические 

фигуры 

1

 ч 

4

. 

Угол 1

 ч 

5

. 

Куб  2

 ч 
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6

. 

Развертка куба 2

 ч 

7

. 

Задачи на разрезание и 

складывание фигур 

1

 ч 

8

. 

Треугольник 1

 ч 

9

. 

Треугольник Пенроуза 2

 ч 

1

0

. 

Многогранники. 2

 ч 

1

1

. 

Призма 2

 ч 

1

2

. 

Пирамида 2

 ч 

1

3

. 

Правильные многогранники 1

 ч 

1

4

. 

Геометрические головоломки 2

 ч 

1

5

. 

Длина 2

 ч 

1

6

. 

Площади фигур 2

 ч 

1

7

. 

Объем 1

 ч 

1

8

. 

Окружность 2

 ч 

1

9

. 

Геометрический тренинг 2

 ч 

2

0

. 

Задачи, головоломки, игры 4

 ч 

 Итого 3

4 

час

а 

 

 

№ 

раздела 

Название  

раздела 

Количест

во часов 

1 

 

 

Раздел  I 17 

2  Раздел II 

 

 

17 

Ито

го  

 34 
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Рабочая 

программа 

курса 

внеурочной 

деятельности 

«Практическое 

обществознание

» 9 класс (68 

часов) 

Содержание 

тем курса 

Тема 1. 

Человек и 

общество. 9 ч 

Общество как 

форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и природы. Основные сферы 

общественной жизни, их взаимосвязь. Биологическое и социальное в человеке. Личность. 

Особенности подросткового возраста. Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, 

учение).  Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 

Тема 2. Сфера духовной культуры. 9 ч 

Сфера духовной культуры и ее особенности.  Наука в жизни современного обществ. Образование 

и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и 

профессионального образования в Российской Федерации.  Религия, религиозные организации и 

объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести.  Мораль. Гуманизм. 

Патриотизм, гражданственность. 

Тема 3. Экономика. 10 ч 

Экономика, ее роль в жизни общества.  Товары и услуги, ресурсы и потребности, ограниченность 

ресурсов. Экономические системы и собственность. Производство, производительность труда. 

Разделение труда и специализация. Обмен, торговля.  Рынок и рыночный механизм. 

Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство.  Деньги. Заработная 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

1. Понятие текстовой задачи 

и их роль в школьном курсе 

математики. 

1 

2. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

2 

3. Решение текстовых задач 

на составление числа 

2 

4. Задачи на движение 7 

5. Задачи на совместную 

работу. 

5 

6. Задачи на проценты 5 

7. Задачи на смеси и сплавы. 5 

8. Задачи на прогрессии. 3 

9. Нестандартные способы 

решения текстовых задач. 

4 

 Итого 34 
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плата и стимулирование труда. Неравенство доходов и экономические меры социальной поддержки.  

Налоги, уплачиваемые гражданами. Экономические цели и функции государства. 

Тема 4. Социальная сфера 11 ч 

Социальная структура общества. Семья как малая группа. Отношения между поколениями 

Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте. Социальные ценности и нормы. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Социальная значимость здорового образа жизни. Социальный конфликт и пути его решения.  

Межнациональные отношения. 

Тема 5. Сфера политики и социального управления 10 ч 

Власть. Роль политики в жизни общества. Понятие и признаки государства. Разделение властей. 

Формы государства. Политический режим. Демократия. Местное самоуправление.Участие граждан в 

политической жизни.  Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в 

общественно жизни. Гражданское общество и правовое государство. 

Тема 6. Право. 16 ч 

Право, его роль в жизни общества и государства. Норма права. Нормативный правовой акт. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Федеративное устройство России. Органы государственной власти Российской 

Федерации. Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека 

и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина.  Права ребенка и их 

защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав 

и свобод человека и гражданина. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей. Семейные 

правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Право на труд и трудовые 

правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Административные правоотношения, 

правонарушения и наказания. Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних 

Тема 7. Итоговое занятие. 3 ч. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные: 

— формирование когнитивной и коммуникативной компетенций через организацию 

познавательной деятельности в группах  и индивидуально; 

— осознание своей идентичности как гражданина демократического государства; 

— толерантное отношение к истории других стран; 

— познавательная, творческая, общественная активность; 

— умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои решения;   

— личная и взаимная ответственность; 

— готовность действия в нестандартных ситуациях. 
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Метапредметные: 

— владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией; 

— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

творческих формах; 

— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе.    

Требования к уровню подготовки выпускников: 

Знать и понимать 

- биосоциальную сущность человека 

- основные этапы и факторы социализации личности 

- место и роль человека в системе общественных отношений 

- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 

социальных институтов 

- основные социальные институты и процессы 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования 

- особенности социально-гуманитарного познания 

Уметь 

- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями 

- объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и природы, общества 

и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека) 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 

(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным 

темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы 

- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; различать в 

социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности 
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- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам 

- подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам 

Использовать приобретенные знания и умения для: 

- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собственных 

решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 

коммуникации 

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации 

- решения практических проблем, возникающих в социальной деятельности 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в учреждениях 

среднего и высшего профессионального образования 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права 

Тематическое планирование 

№ Тема 

Количество 

часов 

1 

Раздел 1. Человек и 

общество 9 

2 

Раздел 2. Человек, 

личность 9 

3 

Раздел 

3.Экономическая сфера 

жизни общества 10 

4 

Раздел 4. Социальные 

отношения 11 

5 Раздел 5. Политика 10 

6 Раздел 6. Право 16 

7 Итоговое занятие 3 

 

ИТОГО 68 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Тропинка в будущее » , 8-9 классы 
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Содержание курса внеурочной деятельности  , 8 класс (34 часа) 

 Тема 1.  Мир профессии. 13 ч 

Цели и задачи курса «Я и моя профессия». Значимость проблемы профессионального выбора для 

личностного и жизненного становления человека. Понятие и история профориентации. Роль 

психологии в профориентации. Анкета по профильной ориентации. Упражнение «Игра в 

Лотерею».Профессиональное самоопределение молодежи. Понятие профессиональное 

самоопределение. Особенности профессионального самоопределения молодежи на современном 

этапе. Первичное информирование об этапах профориентационной работы. Анкета «Уровень 

социальной зрелости». Мотивы и условия выбора профессии. Мотивы выбора профессии. Виды 

мотивов и жизненные ценности. Внешние и внутренние социальные факторы выбора профессии. 

Главные составляющие условия выбора профессии : «хочу» - склонности желания, интересы 

личности; «могу»- человеческие возможности (физиологические и психологические ресурсы 

личности) «надо»- потребности рынка труда в кадрах, знание профессиональной сферы, путей и 

средств достижения цели;Упражнение « Состязание мотивов». Ошибки выбора профессии. Что такое 

профессия. Классификация и типология профессий. Профессиональная пригодность. Специфические 

профессионально-важные качества для разных типов профессий. 

Тема 2. Потенциал моего «Я». 15 ч 

Свойства нервной системы и темперамент в профессиональной деятельности. Эмоционально-

волевые качества человека. Представление о себе. Уникальность личности каждого человека. Образ 

«Я» как система представлений о себе. Структура образа «Я» (знание о себе, оценка себя, умение 

управлять собой). Общие и профессиональные интересы и склонности. Возможности человека в 

профессиональной деятельности. Интеллектуальные способности и успешность в профессиональной 

деятельности. 

Тема 3. Моя профессия.6 ч 

Стратегия выбора профессии. Жизненные и профессиональные планы (личный профессиональный 

план). ЛПП -составляющая часть профессиональных и жизненных планов и целей. Составление ЛПП. 

Практические шаги к достижению цели. Современный рынок труда и его требования к 

профессионалу. 

Содержание тем курса, 9 класс (34 часа) 

Тема 1. Формула успеха. Кто такие успешные люди. 9 ч 

Разработка правил работы в группе. Упражнение-активатор «Имена-качества». Рекомендации 

«Как развить уверенность в себе». Упражнения «3 качества», «Ладошки», «Аллея славы». 

Определение самооценки по шкале Дембо-Рубинштейна. Тренинг уверенности в себе «Как вести себя 

уверенно».Профессиональный выбор: секреты выбора профессии. Четырехуровневая классификация 

профессий Е.А. Климова: «техника», «природа», «знак», «художественный образ». Пирамида 

Климова. Профессиограмма и анализ профессий. Понятие профессии. Признаки профессии. Задание 

«Найди профессию». Задание «Формула профессии».Роль мотивов и жизненных ценностей в 

профессиональном выборе.Определение интересов, склонностей. Виды интересов. Методика 

«Профиль (модификация методики «Карта интересов» А. Голомштока)».Человек на рынке 
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труда.Задание «Я - руководитель». Анализ рассказа (Грановская Р.М. Конфликты и творчество в 

зеркале психологии). Тест «Акулы» и «дельфины». Стратегии: сотрудничество, соперничество, уход, 

уступка, компромисс. Тест К.Томаса «Стратегии поведения в конфликте». Упражнения «Рисунок по 

инструкции», «Кто лидер?». 

Тема 2. «Три кита» профессионального выбора. 5 ч 

Определение интересов, склонностей. Виды интересов. Методика «Профиль (модификация 

методики «Карта интересов» А. Голомштока)».Что я хочу. Карта интересов и склонностей Методика 

«Профиль (модификация методики «Карта интересов» А. Голомштока)».Что я могу. Карта интересов 

и склонностей. Беседа о профессиях. Методика Дж. Голланда «Определение профессионального типа 

личности». Характеристика типов. 

Тема 3.Профессиональная пригодность. 3 ч 

 Современный рынок труда и его требования к профессионалу Качества, необходимые для 

овладения различными профессиями. Игра «Молчание – знак согласия» Что такое профпригодность? 

Определение технических способностей. Профессии, требующие развития способностей к 

практическим видам деятельности. Исследование личностных особенностей для выбора 

профессии.Особенности интеллектуального развития подросткового возраста. Тест умственного 

развития (модификация Школьного теста умственного развития). Проект профвыбора в соответствии 

с формулой «Хочу, могу, надо». Связь типов темперамента, личностных особенностей человека с 

общением. Конфликтология. Поведение в конфликте. Тест «Томаса». Ролевая игра «Конфликт». 

Тема 4. Куда пойти учиться? 6 ч 

Деловая игра «Мир профессий». Профессии, требующие начального и среднего 

профессионального образования. 4 уровня профпригодности. Призвание как высший уровень 

профпригодности.  Кого учат в ВУЗах? Задание «Мои способности», Психологический кроссворд. 

Игра «Атрибуты». Тест «Интеллектуальная лабильность». Игра «Клавиатура». Как достичь успеха в 

профессии. Качества, необходимые для овладения различными профессиями. Игра «Молчание – знак 

согласия» 

Тема 5. Образование в Алтайском крае. 4 ч 

 Определение профессиональной группы учащихся. Особенности интеллектуального развития 

подросткового возраста. Тест умственного развития (модификация Школьного теста умственного 

развития).Что нужно знать, поступая в учебное заведение. Психологический тренинг «Приемы 

релаксации и снятия напряжения», Психологический тренинг «Мой успешный экзамен». Учреждения 

высшего, среднего и начального образования. Особенности памяти в стрессовой обстановке. 

Эффективные приемы запоминания. Тренировочные упражнения. Общеобразовательные учебные 

заведения, подготовительные курсы, учебные центры, негосударственные общественные 

образовательные учреждения. Психологический тренинг. Игра «Молчание – знак согласия». Поиск 

информации, составление информационного листка 

Тема 6. Работа как она есть.  7 ч 

Трудоустройство. Психологический тренинг – практикум «Путь к успеху». Первые дни на работе. 

Процесс восприятия людьми друг друга. Значение первого впечатления. Эффекты межличностного 
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восприятия. Влияние стереотипов, установок и предубеждений. Понятие коммуникативных барьеров, 

их классификация. Профессиональная адаптация. Примитивное, деловое, формальное, духовное, 

манипулятивное, игровое общение. Работа и закон. Зоны дистанции в человеческом контакте. «Что? 

Где? Когда?». Коллективное упражнение на взаимодействие «Вавилонская башня». Деловая игра 

«Мир профессий» 

Планируемые результаты  освоения курса внеурочной деятельности «Тропинка в будущее»  

 В результате изучения курса учащиеся должны: 

1. Иметь представление: 

- об уровне развития собственных способностей, личностных свойств, интересов, склонностей; о 

функциях, средствах и видах общения; о различных профессиях, профессионально важных качествах, 

состояния современного рынка труда, о принципах психологической подготовки к экзаменам.  

2. Знать: 

- понятия личности, свойств личности, стресса, общения, конфликта, стратегий решения 

конфликтных ситуаций, способностей и задатков человека, мотивации; 

- профессиональные типы личности; уровни профессиональной пригодности. 

-приемы запоминания, самрорегуляции, способы снижения тревожности. 

3. Уметь: 

- различать основные психологические понятия курса; 

- преодолевать стрессовые состояния, тревогу; 

- применять различные средства, виды и техники общения; 

-устанавливать контакты с окружающими людьми, успешно решать конфликтные ситуации, 

владеть навыками самопрезентации. 

После прохождения данной программы учащийся должен уметь самостоятельно понимать 

сущность предмета, основные формы, техники взаимодействия психологических феноменов. 

Различать психологические особенности людей. Это дает возможность ребѐнку продолжить обучение 

по выбранной специальности: психолог, социолог, педагог, социальный работник, социальный 

педагог. 

Также ожидаемым результатом работы по программе является развитие личностных свойств: 

коммуникабельности, самостоятельности, самокритичности, снижение тревожности, а также 

укрепление веры в себя, повышение уровня самооценки, что является следствием не только 

активного применения психологических развивающих упражнений, но следствием сплочения 

детского коллектива и создания благоприятного психологического климата в ходе проведения 

занятий, тренингов, воспитательных мероприятий. 

Мониторинг образовательного процесса: 

Текущий контроль: устные опросы, тесты. Контроль за посещением теоретических и практических 

занятий, активной работой учащихся на занятиях. 

Промежуточный контроль: тестовая проверка знаний, теоретического материала, контрольные 

срезы, самостоятельные письменные работы. 

Итоговый контроль: зачет в творческой форме. 
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Диагностика учащихся. В течение обучения по программе постоянно проводится диагностика 

качеств личности, профессиональных способностей, склонностей учащихся. В конце каждого раздела 

на обобщающих занятиях учащиеся заполняют таблицы, пользуясь записями в тетрадях и 

результатами тестов: «Мой психологический портрет» (особенности личности учащегося: 

самооценка, темперамент, уровень агрессии, тревожности и т.д.), «Моя будущая профессия» (предмет 

труда, цели, средства труда, определение типа будущей профессии, профиль и т.д.), «Мои 

способности» (виды способностей, степень сформированности способностей учащихся). 

По завершении изучения курса учащиеся должны: 

-знать свои способности и возможности; 

-знать основные правила выбора профессии; 

-владеть основными понятиями в вопросах профориентации; 

-иметь представление об основных индивидуально психологических особенностях личности; 

Учащиеся должны уметь: 

-адекватно оценивать свои возможности и соотносить их с выбором профессии 

-ориентироваться в мире профессий и соотносить требования профессии со своими интересами, 

склонностями и способностями; 

-составлять личный профессиональный план. 

Тематическое планирование курса 8,9 классы 

№ Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов 

1

. 

Мир профессий 13ч 

2

. 

Потенциал моего «Я» 15ч 

3

. 

Моя профессия 6ч 

 Итого 34 ч 

    

№ Наименование разделов и тем Кол

-во 

часов 

1

. 

Формула успеха 9 ч 

2

. 

«Три кита» профессионального выбора 5ч 

3

. 

Профессиональная пригодность 3 ч 
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4

. 

Куда пойти учиться? 6 ч 

5

. 

Образование в Алтайском крае 4 ч 

6

. 

Работа как она есть 7 ч 

 Итого 34 ч 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Культура и искусство народов России  

» , 8-9 классы 

Содержание тем курса, 8 класс (34 часа) 

Раздел 1. Нравственное воспитание в культуре народов России (8 ч.)  

Особенности нравственного воспитания народов России. Герои русского народа.         Раздел 2. 

Религиозная символика в традиционных религиях России. Религиозное мировоззрение (6 ч.)  

Значение религии в формировании нравственного воспитания общества. Символы христианской 

веры. Иерархия в христианской церкви. Символы ислама. Особенности иерархии в исламе. Символы 

буддизма. Особенности мировоззрения в буддизме. 

Раздел 3. Выдающиеся деятели науки и культуры многонационального народа России (7 ч.)  

Выдающиеся ученые и культурные деятели русского народа. Выдающиеся ученые и культурные 

деятели украинского и белорусского народов. Выдающиеся ученые и культурные деятели татарского 

народов. Выдающиеся ученые и культурные деятели башкирского народа. Выдающиеся ученые и 

культурные деятели казахского народа. Выдающиеся ученые и культурные деятели малых народов 

России. 

Раздел 4. Наши нравственные ценности (9 ч.)  

Источники, создающие нравственные установки. Воспитание милосердия и сострадания. Примеры 

самоотверженного труда людей разных национальностей на благо Родины (землепроходцы, ученые, 

путешественники, колхозники и пр.). Процесс воспитания в традициях народов России. Семейные 

ценности в традиционных религиях России. Троице – Сергиев монастырь как образец нравственного 

служения Отечеству. На страже духовных рубежей – из истории строительства кремлей. Патриотизм. 

Гражданственность. Контрольные работы. Итоговый урок. 

Содержание тем курса, 9 класс (34 часа) 

Раздел 1. Введение (1 час) 

Общее понятие о культуре. Виды культуры. 

Раздел 2. Устное народное творчество (5 часов) 

Виды устного народного творчества. Легенды и предания как часть УНТ, их значение в культуре 

народа. Виды легенд и преданий: о происхождении родов и племен, о небесных светилах и явлениях 

природы, топонимические легенды и предания. Легенды и предания о родном городе. 

Раздел 3. Декоративно-прикладное искусство (3 часа) 

ДПИ как часть культуры народа. Виды ДПИ: вышивка, узорное ткачество, резьба по дереву, 
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ювелирная обработка металла и т.д. Символическое значение орнамента. Элементы узора - 

геометрические, растительные, зооморфные. Цветовая гамма. Расположение элементов узора: 

бордюр, отделка розеткой, сплошная сетка. ДПИ в организации жилья. 

Раздел 4. Живопись (5 часов) 

Понятие об изобразительных искусствах: живопись, скульптура, графика, художественная 

фотография. Живопись как вид искусства. Развитие живописи в России. Национальные особенности в 

живописи народов России. Формирование профессионального изобразительного искусства в России. 

Художники нашего края. Детская школа искусств. 

Раздел 5. Здоровье человека как национальная ценность (4 часа) 

Народная медицина. Использование в народной медицине средств растительного (можжевильник, 

девясил, душица, зверобой, липовый цветы, березовые почки и др.) и животного (кумыс, бульон, 

курут, жиры и др.) происхождения. Лечение минералами (квасцы, сера, медный купорос). Здоровый 

образ жизни в народных традициях. Национальные виды спорта. Спорт в РФ. Достижения 

российских спортсменов. Возможности спортивной жизни для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Знакомство со спортивными учреждениями родного города. 

Раздел 6 Россия – наша Родина. (5 часов) 

Формирование территории РФ. Знакомство с биографией путешественников-первооткрывателей и 

исследователей территории нашей родины, а также основными историческими событиями, в 

результате которых менялась площадь нашего государства. Административно-территориальное 

устройство РФ. Памятники культуры на территории России. Языковые семьи и группы в РФ. Язык – 

основа народа. Литературные произведения о родном языке. 

Раздел 7. Культура, рожденная религией. (6 часов) 

Религиозный состав населения РФ, его территориальное размещение. Традиционные религии 

России. Духовные традиции православия, ислама и буддизма. Нравственные основы светского 

общества. 

Раздел 8. Жизнь замечательных людей. (4 часа) 

Знакомство с биографией известных людей, внесших большой вклад в развитие культуры России, 

Алтайского края, нашего села. Защита проектов детей по теме «Вклад моей семьи в благополучие и 

процветание Отечества». 

Раздел 9. Заключение (4 часа) 

Защита проектных и творческих работ детей по темам: «Мое отношение к миру», «Мое отношение 

к людям», «Мое отношение к России», «С чего начинается Родина», «Герои России», «Мой дедушка 

– защитник Родины», «Мой друг» и т.д. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности « Культура и искусство 

народов России» 

Личностные результаты. 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 
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идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии 

культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

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

общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса 

диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
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особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, 

ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуника- 

тивные). 

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; 
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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; 
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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-
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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; 



480  

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: 
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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. 
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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. 

 

Предметные результаты освоения курса  по итогам 9 класса. 

Выпускник научится: 

- анализировать информацию различных источников по духовно-нравственной культуре народов 

России; 

- составлять описание образа жизни, традиций, праздников, нравственных представлений, 

культурных и религиозных особенностей больших и малых народов Российской федерации; 

памятников материальной, художественной и духовной культуры; 

- рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной культуры; 

- систематизировать материал, содержащийся в литературе и других источниках, рассказывающих 

о духовно-нравственной культуре народов России. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- используя материалы по духовно-нравственной культуре России рассказывать об особенностях 

мировоззрения русского народа и других народов России, как его нравственные ценности повлияли 

на историческое и политическое развитие нашей страны, еѐ прошлое и настоящее, помогли пережить 

драматические моменты истории, выстоять в сложнейших жизненных ситуациях; 

- применять знания по основам духовно-нравственной культуры при изучении истории страны, 

истории родного края, обществознания, литературы, изобразительного искусства, музыки; при 

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

Тематическое планирование курса 8,9 классы 
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№ Наименование раздела и темы Общее 

количество 

часов 

1. Нравственное воспитание в культуре 

народов России 

   8 ч 

2. Религиозная символика в традиционных 

религиях России. Религиозное мировоззрение 

7 ч 

3. Выдающиеся деятели науки и культуры 

многонационального народа России 

7 ч 

4. Наши нравственные ценности 11 ч 

 Итого 34 ч 

Тематическое планирование курса 

№ Наименование раздела и темы Общее 

количество часов 

1. Введение 1 ч 

2. Устное народное творчество 5 ч 

3. Декоративно-прикладное искусство 3 ч 

4. Живопись 5 ч 

5. Здоровье человека как национальная 

ценность 

4 ч 

6. Россия - наша Родина 5 ч 

7. Культура, рожденная религией 6 ч 

8. Жизнь замечательных людей 4 ч 

9. Заключение  4 ч 

 Итого 34 ч 

 

 

2.5. Рабочаяпрограммавоспитания. 

 

2.5.1 Пояснительная записка 

Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций 

(образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (далее, соответственно —Программа, школы), 

предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы воспитания на основе 
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Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учѐтом 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 года и Плана 

мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг., Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации, федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее — ФГОС).  

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учѐтом 

государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, соотносится с примерными 

рабочими программами воспитания для организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного, среднего профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, 

определѐнных ФГОС; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления школой (в том числе советов обучающихся), советов родителей; реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности 

своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций 

и расширение опыта деятельности на еѐ основе в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского, патриотического, духовно-

нравственного, эстетического, физического, трудового, экологического, познавательного 

воспитания. 
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2.5.2. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

МБОУ « Новокулундинская СОШ»находится по адресу Алтайский край, Благовещенский район, 

п.Новокулундинка ,улица Победы 77. Школа функционирует 53 года. Численность обучающихся 

составляет 81 человека, численность педагогического коллектива – 13 человек. Обучение ведѐтся с 1 

по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование. 

В течение всех лет работы школа принимала и принимает участие в , районных, краевых, 

межрайонных мероприятиях. В процессе воспитания сотрудничаем с учреждением дополнительного 

образования – МБУДО "Благовещенский ДЮЦ".  

В школе функционируют волонтѐрский отряд «Вместе мы сила!», ВПК «Витязь»,  ЮИД 

«Светофор», отряд дружины юных пожарных «Витязь», отряд «Юнармии». В школе функционирует 

музей " Село моѐ". 

Контингент обучающихся и их родителей формировался из  населения поселков Новокулндинка, 

Новотюменцево,  Курган и села Долинка. В основном это многодетные, малообеспеченные, полные 

семьи. 

В поселке  имеются МКУК "Новокулундинский сельский дом культуры",Новокулундинская 

сельская библиотека. В нашей школе соблюдаются ежегодные  традиционные мероприятия: линейка, 

посвященная Дню знаний и Последнему звонку, день самоуправления в честь Дня учителя, 

новогодние  сказочные представления,  "А, ну- ка, парни!", " 8 марта", "День здоровья ", мероприятия 

ко Дню Победы. 

Уклад — общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, поддерживающий традиции региона и школы, задающий культуру 

поведения сообществ, определяющий предметно-пространственную среду, учитывающий 

социокультурный контекст. 

Организация воспитательной деятельности опирается на школьный уклад, сложившийся на основе 

согласия всех участников образовательных отношений относительно содержания, средств, традиций, 

особенностей воспитательной деятельности, выражающий самобытный облик школы, еѐ «лицо» и 

репутацию в окружающем социуме, образовательном пространстве.  

Уклад задает и удерживает ценности, принципы и традиции воспитания, нравственную культуру 

взаимоотношений, поведения участников воспитательного процесса, взрослых и детских сообществ, 

в том числе за пределами школы, в сетевой среде, характеристики воспитывающей среды в школе в 

целом и локальных воспитывающих сред, воспитывающих деятельностей и практик. Привлечение 

обучающихся и их родителей (законных представителей), работодателей, представителей 

учреждений культуры и спорта, общественных и религиозных организаций к проектированию и 

обсуждению уклада образовательной организации может стать существенным ресурсом воспитания. 

В описании уклада школы представляются действительные характеристики общеобразовательной 

организации. Перечень характеристик является примерным: 

 создание школы и основные вехи ее истории, выдающиеся деятели в истории школы, 

включенность в историко-культурный контекст территории, «миссия» школы в самосознании ее 

педагогического коллектива; 

 местоположение и социокультурное окружение (местное, региональное), историко-культурная, 

этническая, конфессиональная специфика населения местности, региона; 

 организационно-правовая форма, наличие разных уровней общего образования, направленность 

образовательных программ, в том числе наличие программ с углубленным изучением учебных 

предметов, режим деятельности школы, в том числе характеристики по решению участников 

образовательных отношений (символика школы, школьная форма, организация питания в школе, 

система безопасности, особые нормы этикета в школе и т.д.); 

 контингент обучающихся, их семей, его социально-культурные, этнокультурные, 

конфессиональные и иные особенности, состав (стабильный или нет), наличие и состав обучающихся 

с ОВЗ, в трудной жизненной ситуации, наличие особых образовательных потребностей 

обучающихся, их семей;  
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 наличие социальных партнеров, их значение, роль, возможности в развитии, совершенствовании 

условий воспитания, воспитательной деятельности в школе; 

 наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия в школе, составляющие основу 

воспитательной системы;  

 значимые для воспитания проекты и программы, в которых школа уже участвует или планирует 

участвовать (международные, федеральные, региональные, муниципальные, сетевые и др.), 

включенные в систему воспитательной деятельности или запланированные; 

 наличие учебных курсов, предметов, практик гражданской, духовно-нравственной, 

социокультурной, экологической и т.д. воспитательной направленности, в том числе включенных в 

учебные планы, по решению школы, участников образовательных отношений, подобных авторских 

учебных курсов, программ, самостоятельно разработанных и реализуемых педагогами школы; 

 наличие реализуемых инновационных, опережающих, перспективных воспитательных практик, 

определяющих «уникальность» школы, результаты их реализации в школе, трансляции в системе 

образования; 

 наличие существенных проблемных зон, дефицитов, препятствий в воспитательной деятельности 

и решения этих проблем, отсутствующие или недостаточно выраженные в массовой практике.  

 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и другие 

работники образовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе определяются 

содержанием российских гражданских (базовых, национальных) норм и ценностей, основные из 

которых закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания школьников. С учетом мировоззренческого, этнического, 

религиозного многообразия российского общества ценностно-целевые основы воспитания 

обучающихся включают духовно-нравственные ценности культуры народов России, традиционных 

религий народов России в качестве вариативного компонента содержания воспитания, реализуемого 

на добровольной основе, в соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями и 

потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, установленными в государственной Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Отечества. 

Методологические подходы и принципы воспитания 

Методологической основой воспитательной деятельности являются аксиологический, 

антропологический, культурно-исторический и системно-деятельностный подходы: 

   - аксиологический подход, суть которого заключается в понимании воспитания как социальной 

деятельности, направленной на передачу общественных ценностей от старшего поколения к 

младшему. Содержание воспитания при аксиологическом подходе определяют общественные 

ценности. Обучающиеся присваивают ценности в событийных общностях, приобретают 

социокультурный опыт, у них формируется моральная рефлексия, нравственное самосознание и 

нравственная культура. Аксиологический подход имеет принципиальное значение как для 

определения ценностной системы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, так и 

для формирования уклада образовательной организации. Система ценностей образовательной 

деятельности определяет содержание основных направлений воспитания; 

– гуманитарно-антропологический подход предполагает становление и воспитание человека во 
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всей полноте его природных, социальных и духовных характеристик. Воспитание человека 

осуществляется в системе реальных жизненных связей и отношений с другими людьми в событийной 

общности, являющейся смысловым центром практики воспитания. В общностях происходит 

зарождение нравственного сознания, навыков управления собственными чувствами, обретение опыта 

нравственного поведения, что в совокупности с личностными особенностями составляет основу 

субъектности ребенка. 

– культурно-исторический подход предполагает освоение личностью ценностей культуры 

посредством интериоризации— личностного усвоения внешней социальной деятельности, 

присвоения жизненного опыта, становления психических функций и развития в целом. Социальная 

ситуация развития полагается в качестве главного источника развития ребенка; его общения со 

взрослым в ходе освоения культурных образцов и способов деятельности. Она становится условием 

его ближайшего развития и задаѐт перспективу, в которой формируется образ будущего России, 

складывается понимание миссии и роли нашей страны в мировом культурном наследии и его 

цивилизационном развитии.  

– системно-деятельностный подход предполагает системную реализацию воспитательного 

потенциала содержания образования, формирование и развитие у обучающихся мотивации к учебной 

деятельности, развитие субъективной личностной позиции на основе опыта нравственной рефлексии 

и нравственного выбора. 

Методологические основы определяются рядом основных принципов воспитания: 

  гуманистической направленности воспитания: каждый обучающийся имеет право на 

признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, гуманное отношение, защиту 

его человеческих прав, свободное развитие личности; 

 ценностного единства и совместности: ценности и смыслы воспитания едины и разделяемы 

всеми участниками образовательных отношений, что предполагает содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение участников воспитательного 

(образовательного) процесса; 

 культуросообразности: воспитание основывается на культуре и традициях народов России, в 

воспитательной деятельности учитываются исторические и социокультурные особенности региона, 

местности проживания обучающихся и нахождения образовательной организации, традиционный 

уклад, образ жизни, национальные, религиозные и иные культурные особенности местного 

населения; 

 следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в своей деятельности, 

общении собучающимися являть примеры соответствия слова и дела, быть ориентиром 

нравственного поведения; 

 безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в условиях безопасности, 

обеспечения защищенности всех участников воспитательной деятельности от внутренних и внешних 

угроз; 

 совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающихся к культурным 

ценностям происходит в условиях совместной деятельности, основанной на взаимном доверии, 

партнѐрстве и ответственности; 

 инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким образом, что все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурных, языковых 

и иных особенностей, включаются в общую систему воспитательной деятельности; 

 возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, ориентированного на решение 

возрастных задач развития ребѐнка с учѐтом его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Данные принципы являются основой содержания программ воспитания, реализуются при 

проектировании воспитания в образовательных организациях, учитываются при формировании и 

поддержании их уклада. 

 

2.5.3. Цель и задачи воспитания обучающихся 

2.5.3.1. Цель воспитания 
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Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. В соответствии с этим 

идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования цель 

воспитания обучающихся в школе: создание условий для личностного развития, самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.
1
 

 2.5.3.2.Целевые ориентиры результатов воспитания 

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме целевых 

ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС на уровне основного общего образования. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в современном 

мировом сообществе. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к 

государственным символам России, праздникам, традициям народа 

России. 

Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, 

настоящему и будущему народа м России, тысячелетней истории 

российской государственности. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей 

гражданина России, реализации своих гражданских прав и свобод. 

Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи в разнообразной социально значимой деятельности, в 

том числе гуманитарной (добровольческие акции, помощь 

нуждающимся и т.п.). 

Принимающий участие в жизни класса, школы (в том числе 

самоуправлении), местного сообщества, родного края. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Патриотическо

е 

Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому 

и культурному наследию своего и других народов России, символам, 

праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 

родной стране. 

Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в 

целом, свою общероссийскую культурную идентичность. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории, 

                                                     
1
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, (ст. 2, п. 2). 
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культуры своего народа, своего края, других народов России.  

Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения 

своих земляков, жителей своего края, народа России, героев и 

защитников Отечества в прошлом и современности. 

Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины – 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях. 

Духовно-

нравственное 

Знающий и уважающий основы духовно-нравственной культуры 

своего народа, других народов России. 

Выражающий готовность оценивать свое поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных 

российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и 

норм с учетом осознания последствий поступков. 

Ориентированный на традиционные духовные ценности и 

моральные нормы народов России, российского общества в 

ситуациях нравственного выбора. 

Выражающий неприятие аморальных, асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно-

нравственным ценностям и нормам. 

Сознающий свою свободу и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Понимающий ценность межрелигиозного, межнационального 

согласия людей, граждан, народов в России, умеющий общаться с 

людьми разных народов, вероисповеданий. 

Выражающий уважительное отношение к религиозным традициям 

и ценностям народов России, религиозным чувствам сограждан. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий нравственные и эстетические чувства к родному 

языку, русскому языку и литературе как части духовной культуры 

своего народа, российского общества, устойчивый интерес к чтению.  

Эстетическое Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, 

понимание его эмоционального воздействия, влияния на душевное 

состояние и поведение людей. 

Знающий и уважающий художественное творчество своего и 

других народов, понимающий его значение в культуре. 

Сознающий значение художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли народных традиций и народного 

творчества в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве. 

Физическое  Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности человека 

в обществе, значение личных усилий человека в сохранении здоровья 

своего и других людей. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курение, 
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употребление алкоголя, наркотиков, игровая и иные формы 

зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 

психического здоровья. 

Знающий и соблюдающий правила безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной, интернет-среде. 

Способный адаптироваться к стрессовым ситуациям, 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, 

в том числе осмысляясобственный опыт.  

Умеющий осознавать эмоциональное состояние своѐ и других 

людей, стремящийся управлять собственным эмоциональным 

состоянием. 

Обладающий первоначальными навыками рефлексии физического 

состояния своего и других людей, готовый оказывать первую 

помощь себе и другим людям. 

Трудовое Уважающий труд, результаты трудовой деятельности своей и 

других людей. 

Выражающий готовность к участию в решении практических 

трудовых дел, задач (в семье, школе, своей местности) 

технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и выполнять такого рода деятельность. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и 

труда различного рода на основе изучаемых предметных знаний. 

Сознающий важность обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в обществе. 

Понимающий необходимость человека адаптироваться в 

профессиональной среде в условиях современного технологического 

развития, выражающий готовность к такой адаптации. 

Понимающий необходимость осознанного выбора и построения 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов 

получения профессии, трудовой деятельности с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

Экологическое Ориентированный на применение знаний естественных и 

социальных наук для решения задач в области охраны окружающей 

среды, планирования своих поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды. 

Понимающий глобальный характер экологических проблем, путей 

их решения, значение экологической культуры в современном мире. 

Выражающий неприятие действий, приносящих вред природе, 

окружающей среде. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя 

в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред. 

Выражающий готовность к участию в практической деятельности 

экологической, природоохранной направленности. 

Познавательно

е  

 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учетом индивидуальных способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных 

представлений о закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий личные навыки использования различных средств 
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познания, накопления знаний о мире (языковая, читательская 

культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

познания, навыки исследовательской деятельности. 

 

 

2.5.3.3.Задачи воспитания обучающихся в школе: усвоение ими знаний, норм, духовно-

нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 

знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний и сформированных отношений в жизни, практической деятельности.  

2.5.4. Виды, формы и содержание деятельности 

2.5.4.1. Модуль «Классное руководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов; 

 поддержку активной позиции каждого обучающегося, предоставления им возможности 

обсуждения и принятия решений, создания благоприятной среды для общения;  

 инициирование и поддержку участия класса в общешкольных мероприятиях, делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных дел, 

позволяющих вовлекать в них школьников с разными потребностями, давать им возможности для 

самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения;  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на командообразование; внеучебные и 

внешкольные мероприятия, походы, экскурсии; празднования в классе дней рождения обучающихся, 

классные «огоньки» и вечера;  

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, помогающих освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе;  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за их 

поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом;  

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), совместный поиск 

решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых они 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 
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единства мнений и требований педагогов по вопросам обучения и воспитания, предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграцию 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию 

в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать детей, общаясь и наблюдая их 

во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей о 

школьных успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, о жизни класса в целом, 

помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией;  

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 

вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к организации 

и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе; 

 проведение в классе праздников, фестивалей, конкурсов, соревнований и т. д. 

2.5.4.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация воспитательного потенциала уроков (аудиторных занятий в рамках максимально 

допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов 

для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей; подбор соответствующего тематического содержания, текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров воспитания в качестве воспитательных целей уроков занятий, освоения учебной 

тематики, их реализация в обучении;  

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей, тематики в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы школы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в 

соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; реализация приоритета 

воспитания в учебной деятельности; 

 полноценную реализацию потенциала уроков в предметных областях целевой воспитательной 

духовно-нравственной направленности по основам религиозных культур и светской этики в 

начальной школе, основам духовно-нравственной культуры народов России в основной школе с 

учетом выбора родителями обучающихся учебных предметов, курсов, модулей в соответствии с их 

мировоззренческими и культурными потребностями;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, 

явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы: интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 
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ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действовать 

в команде, способствует развитию критического мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 

педагогами, соответствующие укладу школы, установление и поддержка доброжелательной 

атмосферы;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности в форме индивидуальных и 

групповых проектов, что дает возможность приобрести навыки самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения 

к чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

2.5.4.3. Модуль « Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в соответствии с планами 

учебных курсов, внеурочных занятий и предусматривает:  

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая дает им 

возможность удовлетворения познавательных интересов, самореализации, развития способностей в 

разных сферах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых общностей,которые 

объединяют обучающихся и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями; 

 поддержку средствами внеурочной деятельности обучающихся с выраженной лидерской 

позицией, возможность ее реализации;  

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив, проектов, самостоятельности, 

самоорганизации в соответствии с их интересами. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в школе осуществляется в 

рамках следующих выбранных обучающимися курсов, занятий (указываются конкретные курсы, 

занятия, другие формы работы в рамках внеурочной деятельности, реализуемые в школе или 

запланированные): 

 патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, 

историко-культурной направленности; 

 духовно-нравственной направленности, занятий по традиционным религиозным культурам 

народов России, духовно-историческому краеведению; 

 познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности; 

 экологической, природоохранной направленности; 

 художественной, эстетической направленности в области искусств, художественного 

творчества разных видов и жанров; 

 туристско-краеведческой направленности; 

 оздоровительной и спортивной направленности. 
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2.5.4.4. Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Предметно-пространственная среда в школе должна основываться на системе ценностей 

программы воспитания, быть частью уклада и способом организации воспитательной среды, отвечать 

требованиям экологичности, природосообразности, эстетичности, безопасности, обеспечивать 

обучающимся возможность общения, игры, деятельности и познания. Предметно-пространственная 

среда должна быть выстроена в единстве; заложенные в программе воспитания ценности – раскрыты, 

визуализированы.  

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает 

(указываются позиции, имеющиеся в школе или запланированные): 

 оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы государственной 

символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования 

(флаг, герб); 

 изображения символики российского государства в разные периоды тысячелетней истории 

России, исторической символики регионов на специальных стендах с исторической информацией 

гражданско-патриотической направленности; 

 карты России, регионов, муниципальных образований (современные и исторические, точные 

и стилизованные, географические, природные, культурологические, художественно оформленные, в 

том числе материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных 

объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, религиозных 

мест почитания; 

 художественные изображения (символические, живописные, фотографические, 

интерактивные аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов традиционной 

культуры и быта, духовной культуры народов России; 

 портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей культуры, 

науки, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 звуковое пространство в школе – работа школьного радио, аудио сообщения в школе (звонки, 

информации, музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности, исполнение гимна Российской Федерации;  

 «места гражданского почитания» (особенно если школа носит имя выдающегося 

исторического деятеля, ученого, героя, защитника Отечества и т. п.) в помещениях школы или на 

прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц, событий истории России; 

школьные мемориалы воинской славы, памятники, памятные доски;  

 «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях (холл первого 

этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, поздравления 

педагогов и обучающихся и т.  п.; 

 размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчетов об интересных 

событиях в школе; 
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 благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и игровых площадок, 

доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных зон, свободное, игровое пространство 

школы, зоны активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на 

которые обучающиеся, родители (законные представители), педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие; 

 благоустройство школьных аудиторий классными руководителями вместе с обучающимся в 

своих классах; 

 событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров;  

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация символики школы (флаг, 

гимн, эмблема, логотип, элементы школьного костюма и т. п.), используемой как повседневно, так и в 

торжественные моменты; 

 акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции и др.).  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с особыми 

образовательными потребностями и ОВЗ. 

2.5.4.5. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению 

«Профориентация» включает профессиональное просвещение, диагностику и консультирование по 

вопросам профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. Реализация 

воспитательного потенциала профориентационной работы школы предусматривает: 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов, расширяющие 

знания обучающихся о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях той или 

иной профессиональной деятельности; 

 циклы профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 экскурсии на предприятия города, дающие начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях профессионального, 

высшего образования; 

 организация на базе пришкольного детского лагеря профориентационных смен с участием 

экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, 

получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить 

соответствующие навыки; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 
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 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных 

в обязательную часть образовательной программы или в рамках дополнительного образования.  

     2.5.4.6. Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Реализация воспитательного потенциала работы с родителями предусматривает: 

            - создание и деятельность в школе, в классах представительных органов родительского 

сообщества (родительского комитета школы, классов и т. п.), участвующих в обсуждении и решении 

вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского сообщества в 

Управляющем совете школы; 

 тематические родительские собрания в классах, общешкольные собрания по вопросам 

воспитания, взаимоотношений детей и педагогов в школе, условий обучения детей; 

 родительские дни, в которые родители могут посещать уроки и внеурочные занятия; 

 работу семейных клубов, предоставляющих родителям, педагогам и обучающимся площадку 

для совместного досуга и общения, родительских гостиных с обсуждением актуальных вопросов 

воспитания, круглые столы с приглашением специалистов; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 

родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, 

социальных работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, интернет-сообщества, группы с участием 

педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная 

деятельность;   

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных 

нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в школе в соответствии с 

порядком привлечения родителей; 

 привлечение, помощь со стороны родителей в подготовке и проведении классных и 

общешкольных мероприятий воспитательной направленности; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, приѐмных 

детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

2.5.4.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т. п.) мероприятия, связанные с (общероссийскими, региональными) праздниками, 

памятными датами, в которых участвуют все классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следующий 

уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в школе, 
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обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 

активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы, города и региона;  

 социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 

педагогами, в том числе с участием организаций — социальных партнѐров школы, комплексы дел 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. направленности; 

 проводимые для жителей поселения, своего района и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми 

событиями для жителей поселения, своего района; 

 разновозрастные сборы – многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 

экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности; 

 вовлечение по возможностикаждого обучающегося в школьные дела в разных ролях: 

сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей и т. д., 

помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с 

педагогами и другими взрослыми. 

 

2.5.4.8 Модуль «Самоуправление» 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» обучающиеся имеют право на участие в управлении образовательной организацией в 

порядке, установленном еѐ уставом (ст. 34 п. 17). Это право обучающиеся могут реализовать через 

систему ученического самоуправления, а именно через создание по инициативе обучающихся совета 

обучающихся (ст. 26 п. 6 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

Реализация воспитательного потенциала системы ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации предусматривает: 

 деятельность совета обучающихся, избранного в школе; 

 представление интересов обучающихся в процессе управления общеобразовательной 

организацией: 

 защиту законных интересов и прав обучающихся; 

 участие в разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания;  

 участие советов обучающихся в анализе воспитательной деятельности в школе.  

2.5.4.9.  Модуль «Профилактика и безопасность» 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, 

обучающимися и педагогами — направление деятельности в школе, целью которого является 
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создание условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов, способствующих 

преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости 

участников образовательных отношений к неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и 

поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

 целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе эффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по 

разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных 

органов, опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, сверстников, школы в 

целом, организацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе и в 

социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, профилактика вовлечения в 

деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные объединения, 

культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, безопасность на воде, на транспорте, 

противопожарная безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, антиэкстремистская 

безопасность и т. д.); 

 организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, развитие 

у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, 

групповому давлению; 

 поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация деятельности, 

альтернативной девиантному поведению — познание (путешествия), испытание себя (походы, спорт), 

значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе профессиональная, религиозно-

духовная, благотворительная, искусство и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, агрессивного поведения и др.);  

 поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 
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запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, дети с ОВЗ и т. д.). 
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2.6. Программакоррекционнойработы 

Программа коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, преодоление трудностей в 

освоении основной образовательной программы основного общего образования, оказание помощи и 

поддержки детям данной категории. 

Программаобеспечивает: 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы и 

их дальнейшую интеграцию в школе; 

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико- 

педагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности всех детей с особыми 

образовательными потребностями с учетом состояния здоровья и особенностей психофизического 

развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной деятельности; 

использование адаптированных образовательных программ основного общего образования, 

разрабатываемых школой совместно с другими участниками образовательных отношений, 

специальных учебных и дидактических пособий; соблюдение допустимого уровня нагрузки, 

определяемого с привлечением медицинских работников; проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий; предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую 

техническую помощь. 

Программасодержит: 

1) цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении основного 

общего образования; 

2) перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями 

основной образовательной программы основного общего образования; 

3) систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения иподдержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающую комплексное обследование, 

мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

4) механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, 

специалистов в области коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность и институтов 

общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

5) планируемыерезультатыкоррекционнойработы. 

Программа коррекционной работы (далее ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы МБОУ Новокулунинская «СОШ». ПКР 

разрабатывается для учащихся с особыми образовательными потребностями, а также для 

обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Актуальность создания данной коррекционной программы продиктована назревшей в 

современном обществе ситуацией в области подготовки детей с особыми образовательными 

потребностями и их дальнейшей социальной адаптацией. 
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Дети с особыми образовательными потребностями – это дети, нуждающиеся в 

полученииспециальнойпсихолого-педагогическойпомощииорганизацииособыхусловий при их 

воспитании и обучении. 

Понятие «дети с особыми образовательными потребностями» охватывает большой круг учащихся, 

в который входят: дети с ограниченными возможностями здоровья, дети- инвалиды, дети, 

испытывающие трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) – дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т.е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные 

в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в 

физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий 

обучения и воспитания. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья образования является одним из 

основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного 

участия вжизни общества,эффективной самореализациивразличныхвидах профессиональной и 

социальной деятельности. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут иметь различные по характеру и 

степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическомразвитии в диапазоне от 

временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к 

их возможностям индивидуальной программы обучения или использования специальных 

образовательных программ. 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическомразвитии,подтвержденныепсихолого-медико-педагогическойкомиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

К категории детей, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, могут относиться как дети с ограниченными 

возможностями здоровья и дети-инвалиды, так и дети с синдромом гиперактивности и дефицита 

внимания, психическим инфантилизмом, с минимальной мозговой дисфункцией , гипо- и 

гипердинамическим синдромом, одаренные дети и др. 

Таким образом, понятие «дети с ограниченными возможностями здоровья» уже, чем понятие 

«дети с особыми образовательными потребностями», и является одной из составляющих его 

категорий. 

Исходя из вышеизложенного Программа коррекционной работы направлена на создание системы 

комплексной помощи в освоении основной образовательной программы основного общего 

образования и социальную адаптацию как детям с ограниченными возможностями здоровья, так и 

другим категориям детей с особыми образовательными потребностями. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитанияобучающихся с особыми 

образовательными потребностями определяютсяиндивидуальным планом (программой) оказания 

психолого-медико-педагогической и социальной помощи, учащихся с ОВЗ – адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения 

лицсОВЗсучетомособенностейихпсихофизическогоразвития,индивидуальных 
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возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. ПКР уровня основного общего образования непрерывна и 

преемственна с другими уровнями образования (начальным и средним); учитывает особые 

образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной 

степени при каждом типе нарушения у обучающихсяс ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их 

потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего 

обучения иуспешной социализации. ПКР разрабатывается на период получения основного общего 

образования. 

Целиизадачипрограммыкоррекционнойработысобучающимисяпри получении основного 

общего образования 

Цельпрограммы 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы 

психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 

образовательными потребностями для успешного освоения основной образовательной программы на 

основе компенсации первичных нарушений и профилактики производных отклонений в физическом, 

психическом развитии,активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности 

ребенка. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования становятся 

формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, других категорий обучающихся с особыми образовательными потребностями, 

развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи ПКР отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы. 

Задачипрограммы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными особыми 
образовательными потребностями, в том числе ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей вышеуказанных категорий 

обучающихся и оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с особыми образовательными потребностями, для развития их 

личностных, познавательных и коммуникативных способностей; 

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения (в 

соответствии с рекомендациями ИПРА – для детей-инвалидов, психолого- медико-

педагогическойкомиссии(ПМПК)–дляобучающихсясОВЗ,психолого- педагогического консилиума 

школы (ППк) – для других категорий обучающихся); 
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 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико- педагогической комиссии); 

 разработка индивидуальных планов (программ) психолого-педагогического и медико-
социального сопровождения обучающихся; 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся; 

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся, педагогами; оказание родителям (законным 

представителям) детей, педагогам консультативной и методической помощи по социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Существующие дидактические принципы адаптируются с учетом категории обучаемых 

школьников. 

В коррекционную программу включены и специальные принципы, ориентированные на учет 

особенностей обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Принципыформированияпрограммы 

Соблюдение интересов ребенка. 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 детей с особыми образовательными 

потребностями, а также всесторонний многоуровневыйподход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка, участие в данном 

процессе всех участников образовательных отношений. 

Комплексность. Принцип предполагает преодоление нарушений на основе комплексного медико-

психолого-педагогического характера и включение совместной работы педагогов и других 

специалистов (педагог-психолог, медицинский работник, социальный педагог, привлечение других 

специалистов по необходимости за пределами школы). 

Обходной путь. Принцип обеспечивает формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы. 

Непрерывность. Принцип гарантирует учащемуся 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) обучающихся с 

особыми образовательными потребностями выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы обучающихся, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 
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Переченьисодержаниеиндивидуальноориентированныхкоррекционных направлений 

работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательнымипотребностямиосновнойобразовательнойпрограммыосновного общего 

образования 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образованиявключает в себя 

взаимосвязанные направления, раскрывающие ее основное содержание: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно- просветительское, которые 

раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности школы (учебной 

урочной и внеурочной, внеучебной): 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление учащихся с 

особыми образовательными потребностями, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого- педагогической помощи в условиях школы; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования в условиях общеобразовательного 

учреждения, формирование универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных), 

компенсациюнедостатковпсихическогои(или)физического развития обучающихся; 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории обучающихся, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Характеристикасодержаниянаправленийкоррекционнойработы Диагностическая работа 

включает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; 

 определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития 

обучающегося с особыми образовательными потребностями, выявление его резервных 

возможностей; 

 изучениеразвитияэмоционально-волевой,познавательной,речевойсфериличностных 

особенностей обучающихся; 

 изучениесоциальнойситуацииразвитияиусловийсемейноговоспитанияребенка; 

 изучение адаптивных возможностей иуровня социализации ребенка с особыми 

образовательными потребностями; 
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 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования. 

Коррекционно-развивающаяработавключает: 

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; 

выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающихся; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 коррекцию и развития высших психических функций, эмоционально-волевой, 
познавательной и коммуникативно-речевой сфер; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автотомии; 

 формированиеспособоврегуляцииповеденияиэмоциональныхсостояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 
коммуникативной компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

 совершенствования навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативнаяработавключает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 
работы с обучающимися с особыми познавательными потребностями, единыхдля всех участников 
образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, отбора и адаптации содержания предметных программ; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с особыми образовательными потребностями; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с особыми образовательными потребностями профессии, формы 

и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительскаяработавключает: 

 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 

имеющимнедостаткивразвитии),ихродителям(законнымпредставителям), 
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педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

детей с особыми образовательными потребностями. 

Этапыреализациипрограммы 

Коррекционная работы реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают 

необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

 

№

 

п/

п 

Этапы 

реализации 

коррекционно- 

развивающей 

программы 

 

 

Содержаниеэтапо

в 

 

 

Результатреализацииэтапа 

1

. 

Информационно

- аналитический 

Сбори анализ 

информации  о 

спецификеразвития 

обучающихся, 

особенностях 

образовательной 

среды школы. 

Оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных 

потребностей. 

Оценка образовательной среды на предмет 

соответствия требованиям программно- 

методическогообеспечения,материально- 

техническойикадровойбазышколы. 

2

. 

Организационно

- исполнительский 

Планирование, 

организация, 

координация 

коррекционно- 

развивающей 

деятельности по 

сопровождению детей

 с особыми 

образовательными 

потребностями в 

условиях школы. 

Особым  образом организованный 

образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающуюнаправленность. 

Процесс специального сопровождения детей при

 целенаправленно  созданных 

(вариативных)  условиях  обучения, 

воспитания, развития, социализации 

рассматриваемых категорий. 

3

. 

Контрольно- 

диагностический 

Диагностика 

коррекционно- 

развивающей 

образовательной 

среды. 

Констатация соответствия созданныхусловий и 

выбранных коррекционно- развивающих и 

образовательных программ 

особымобразовательнымпотребностям 

ребенка. 

4

. 

Регулятивно- 

корректировочный 

Регуляция  и 

корректировка 

образовательного 

процесса, 

особенностей 

коррекционно- 

развивающей 

деятельности по 

сопровождению 

детей. 

Внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей. 

Корректировка условий и форм обучения, 

методов и приѐмов работы. 
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Диагностическиймодуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов, проведение комплексного обследования и подготовка 

рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической и социальной помощи. 

Задачи 

(направления 

деятельност

и) 

Планируемые 

результаты 

Видыиформ

ы деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответствен-ные 

Медицинскаядиагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Выявление 

состояния истории 

развития ребенка 

Изучение 

историиразвития 

ребенка; беседы 

с родителями; 

наблюдения 

классных 

руководителей; 

анализ  работ 

обучающихся. 

Сентябрь 

 

 

 

В течение 

года 

Медицинский 

работник 

 

 

Классный 

руководитель 

Психолого-педагогическаядиагностика 

Первичная 

диагностикадля 

выявлениядетей

 с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья 

Создание банка 

данныхобучающихся, 

нуждающихся  в 

специализированной 

помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуациивОУ. 

Наблюдение; 

психолого- 

педагогическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей; 

беседы с 

педагогами 

При

 приеме 

документовв 

1 класс 

(февраль- 

август) 

В течение 

года 

Заместитель 

директорапоУВР 

 

 

Педагог-психолог 

Углубленная 

диагностика 

детей с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья, 

инвалидов 

Получение 

объективныхсведений

 об 

обучающемся 

 на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистовразного 

профиля, создание 

диагностических 

"портретов"детей. 

Диагностика. 

Заполнение 

диагностичес-ких

 документов 

специалистами 

Сентябрь- 

октябрь 
Педагог-психолог 

Анализ

 причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении, 

выявление 

резервных 

возможностей 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленномууровню 

развития 

обучающегося. 

Разработка 

коррекционной 

программы. 

Октябрь,в 

течение года 
Педагог-психолог 

Социально-педагогическаядиагностика 

Определение 

уровня 

Получение 

объективной 

Анкетировани

е 

наблюдение 

Октябрь, 

По мере 

Классный 

руководитель, 
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организован- 

ности ребенка, 

уровень 

 знаний по 

предметам 

информации  

 об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться,особенностях 

личности,  уровне 

знанийпопредметам. 

Выявлениенарушений 

   в 

поведении. 

вовремязаняти

й, беседы с 

родителями, 

посещение семьи, 

составление 

характеристики 

необходи- 

мости 

педагог-психолог, 

учитель- предметник, 

социальныйпедагог 

Коррекционно-развивающиймодуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально- личностной сфере детей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Задачи 

(направлени

я 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Видыиформы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Психолого-педагогическаяработа 

Обеспечение Планы,программы Разработка В

 течение 

Классный 

педагогическ

ого 

 индивидуальн

ой 

года руководитель 

сопровожден

ия 

 программы по  Учителя- 

детей с  предмету.  предметники 

ограниченны

ми 

 Разработка   

возможностя

ми 

 воспитательно

й 

  

здоровья  программы   

  работысклассо

м 

  

  индивидуальн

ой 

  

  воспитательно

й 

  

  программы

 для 

  

  детей с   

  ограниченным

и 

  

  возможностям

и 

  

  здоровья.   

  Осуществлени

е 

  

  педагогическо

го 

  

  мониторинга   

  достижений   

  обучающегося.   
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Лечебно-профилактическаяработа 

Создание Разработка Внедрение В

 течение 

Медицинский 

условий для рекомендаций для здоровьесбере

га- 

года работник 

сохранения и педагогов,

 родителей 

ющих  Учителя- 

укрепления поработесдетьмис технологий,  предметники 

здоровья ОВЗ. организация и   

обучающихс

яс 

 проведение   

ОВЗ  мероприятий

 по 

  

  формировани

ю 

  

  навыков   

  здорового и   

  безопасного   

  образажизни.   

Консультативныймодуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

особыми образовательными потребностями и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Видыиформы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Консультирова

ние 

педагогических 

работников по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Рекомендации, 

другиематериалы. 

Индивидуальны

е, групповые, 

тематические 

консультации. 

Втечен

ие года 
СпециалистыППк 

Консультирова

ние обучающихся

 по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации, 

другиематериалы. 

Индивидуальны

е, групповые, 

тематические 

консультации. 

Втечен

ие года 
СпециалистыППк 
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Консультирова

ние родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выборастратегии 

воспитания, 

соответствующего 

психолого- 

физиологическим 

особенностям 

детей. 

Рекомендации, 

другиематериалы. 

Индивидуальны

е, групповые, 

тематические 

консультации. 

Втечен

ие года 
СпециалистыППк 

Информационно-просветительскийпрофиль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам образования со 

всеми участниками образовательного процесса. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Видыиформы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Информирован

ие родителей 

(законных 

представителей)по

 медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другимвопроса

м 

Организацияработ

ы семинаров, 

родительских 

собраний,тренингов, 

информационных 

стендов и др. 

Информационн

ые мероприятия 

В

 течение 

года 

СпециалистыППк 

Психолого- Организация Информационн

ые 

В

 течение 

СпециалистыППк 

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросамразвития,

обучения  

 и 

воспитаниядетей с

 особыми 

образовательными 

потребностями 

методических 

мероприятий 
мероприятия года  

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержкиобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья,включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования 

МБОУ «Новокулундинская СОШ», осуществляющая коррекционную работу, оказывает детям с 

ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям) 

комплекснуюпсихолого-педагогическуюимедико-социальнуюпомощь,направленнуюна: 

1) выявление, психолого-медико-педагогическую диагностику и коррекцию ограничений 

возможностей здоровья; 

2) разработку индивидуальных учебных программ и организацию индивидуальных и(или) 

групповых занятий, направленных на формирование навыков самообслуживания, общения, 

элементарных трудовых навыков; 
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3) осуществление психолого-педагогической поддержки детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их родителей (законных представителей); 

4) консультативно-диагностическую и методическую помощь родителям (законным 

представителям) лиц с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам; 

5) информационную и методическую поддержку педагогических и иных работников 

школы; 

6) реализацию комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации лиц с особыми образовательными потребностями. 

Содержаниепсихолого-медико-медагогическогообследованияучащихсяс ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 

Вид 

 

Содержаниеобследования 

 

Ответственн

ый 

Используемые 

формы и 

методы 

Школьныйпсихолого-педагогическийконсилиум 

Педагогическо

е обследование 

Семья ребенка: состав семьи, 

условия воспитания. 

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении 

новым материалом. 

Мотивыучебнойдеятельности: 

прилежание,отношениекотметке, 

Учитель, 

социальный 

педагог 

Посещениесем

ьи ребенка. 

Наблюдения 

во время занятий, 

изучение работ 

ученика. 

Анкетировани

е повыявлению 

школьных 

 похвале или порицанию учителя, 

воспитателя. Эмоционально-волевая 

сфера: преобладающее настроение у 

ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к волевому 

усилию, внушаемость, проявления 

негативизма.    Особенности 

личности: интересы, потребности, 

идеалы,убеждения;наличиечувства 

долга и   ответственности. 

Соблюдение правил поведения в 

обществе,  школе,   дома. 

Взаимоотношения с коллективом: роль 

в коллективе, симпатии,дружба с 

детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения  

 в    поведении: 

гиперактивность,   замкнутость, 

аутистические     проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень 

притязаний и самооценка. 

 трудностей. 

Беседа с 

родителями и 

учителями- 

предметниками. 

Анкетирование 

родителей и 

учителей. 

Наблюдение 

за ребенком в 

различных видах 

деятельности. 
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Обследование 

педагога- 

психолога 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего 

развития. Особенности личностного 

развития. Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. Мышление: 

визуальное(линейное,структурное); 

понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, 

образное. Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания; 

индивидуальные  особенности; 

моторика; речь. 

педагог- 

психолог, 

учитель 

Наблюдения 

за ребенком во 

время занятий и 

во внеурочной 

деятельности. 

Диагностическ

ие мероприятия. 

Беседы с 

ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за 

речьюребенкана 

занятиях и  в 

свободноевремя. 

Изучение 

письменных 

работ. 

Медицинское 

обследование 

Выявлениесостоянияфизическогои 

психического здоровья. Изучение 

медицинской  документации: 

история развития ребенка, здоровье 

родителей, как  протекала 

беременность, роды. Физическое 

состояние учащегося; изменение в 

физическом развитии (рост, вес и 

т.д.);нарушениядвижений 

(скованность, расторможенность, 

параличи,парезы,стереотипныеи 

медицинский 

работник, 

педагог 

Наблюдения 

во 

времязанятий,на 

переменах, во 

время игр и т.д. 

(педагог). 

Обследование 

ребенка 

 врачом. 

Беседа врача с 

родителями. 

 навязчивые движения); 

утомляемость; состояние 

анализаторов. 

  

Территориальнаяпсихолого-медико-педагогическаякомиссия 

Выявление детей с ограниченными возможностями здоровья и(или) отклонениями в поведении, 

проведение их комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказаниюимпсихолого-

медико-педагогическойпомощииорганизацииихвоспитанияи 

обучения. 

В результате психолого-медико-педагогического обследования учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья составляется «портрет ребенка с ОВЗ», являющийся основой для 

разработки системы индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий и состоящий из 

следующих позиций: 

 половозрастнаяхарактеристикаподросткасОВЗ; 

 характеристика ограничения возможностей здоровья, время

 проявления и длительность существования; формы и способы компенсации; 

 возрастныезакономерностипсихическогоиличностногоразвитияподростка; 

 спецификааномального развития подростка врамкахимеющегося ограничения 

возможностей здоровья; 

 общийжизненныйконтекст,характеристикасоциальнойсреды(отношенияв семье, 

характер обучения и деятельности); 

 характеристика психического и личностного развития согласно модели психического и личностного здоровья; 

 определениеспециальныхобразовательныхпотребностейребенка; 
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 определениеспециальныхусловийполученияобразования: 

 образовательная программа (содержание, уровень, направленность, степень 

индивидуализации и дифференциации); 

 формы получения образования: семейное образование, самообразование, при 

обучении ребенка непосредственно в образовательном учреждении – очная,очно-заочная, заочная 

форма; 

 условия получения образования: фронтальное, индивидуальное, фронтально- 

индивидуальное, обучение на дому, смешанное обучение – индивидуальный режим посещения 

уроков, свободные дни в соответствии с показаниями и по согласованию с администрацией ОУ; 

 рекомендации по направлению ребенка для консультирования в учреждения других 

ведомств в целях обеспечения ему сопутствующей или, при необходимости, основной помощи вне 

системы образования. 
Психолого-педагогический консилиум является внутришкольной формойорганизации 

сопровождения детей с ОВЗ. 

ЦельработыППк:выявлениеособыхобразовательныхпотребностей учащихся сОВЗ и оказание 

импомощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае 

необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, 

приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой 

развития и успеваемости школьников, вносят коррективы в программуобучения и в рабочие 

коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 

осуществляют отбор необходимых для школьника дополнительных дидактических материалов и 

учебных пособий. 

Переченьисодержаниеиндивидуальноориентированныхкоррекционных 

мероприятий 
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При разработке системы индивидуально ориентированных

 коррекционных мероприятий учитываются следующие позиции: 

 необходимостьсовмещенияобученияиподдерживающеголечения; 

 приоритетностьлеченияприподдерживающемразвитииребенкаобучениии воспитании; 

 необходимостьвременногоосвобожденияребенкаотучебнойдеятельности; 

 необходимость дополнительных консультаций и обследования с целью уточнения диагноза; 

 необходимостьсовмещенияобучениясрешениемвопросовсоциальнойиправовой 

защиты. 

Содержание индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий определяется 

характером вопросов, в разрешении которых ребенок с ограниченными возможностями здоровья 

получает поддержку и помощь в условиях образовательной системы школы: 

 Урочные 

мероприятия 

Внеурочные 

мероприятия 

Внешкольные 

мероприятия 

Содержание 

коррекционных 

мероприятий 

Развитие основных 

мыслительных 

операций.  Развитие 

различных   видов 

мышления. 

Расширение 

представлений  об 

окружающем  мире  и 

обогащения словаря. 

Совершенствование 

движений    и 

сенсомоторного 

развития. 

Предоставление 

возможностей для 

самопрезентации, 

самовыражения  и 

самореализации. 

Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного 

развития. Коррекция 

отдельных  сторон 

психической 

деятельности. 

Расширение 

представлений    об 

окружающем    мире  и 

обогащение   словаря. 

Развитие      речи, 

овладение техникой 

речи.  Развитие 

различных     видов 

мышления. 

Планирование и 

реализация стратегий 

жизненного 

профессионального 

самоопределения. 

Коррекциянарушенийв 

развитии эмоционально- 

личностной   сферы. 

Расширение представлений 

    об 

окружающем мире  и 

обогащение  словаря. 

Развитие речи, овладение 

техникойречи.Развитие 

различных    

 видов мышления. 

Формыработы Игровые  ситуации, 

упражнения,   задачи, 

коррекционныеприемы

 и   методы 

обучения;   элементы 

изотворчества, 

танцевально- 

двигательнойтерапи

и, 

Внеклассныезанятия

; кружкииспортивные 

секции;индивидуально 

ориентированные 

занятия;  часы 

общения; культурно- 

массовые 

Консультации 

специалистов;   ЛФК, 

лечебный   массаж, 

закаливание;  посещение 

учреждений 

дополнительного 

образования (творческие 

кружки, спортивные 
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 сказкотерапии; 

психогимнастика; 

элементы куклотерапии; 

театрализация, 

драматизация; 

валеопаузы, минуты 

отдыха; индивидуальная 

работа;использование 

специальныхпрограмм 

 и 

учебников; контроль 

межличностных 

взаимоотношений; 

дополнительные 

задания и  помощь 

учителя. 

мероприятия; 

родительские гостиные;

  творческие 

лаборатории; 

индивидуальная работа;

    школьные 

праздники;экскурсии; 

речевые  и 

 ролевые игры;

 литературные 

вечера;      уроки 

доброты;субботники; 

коррекционныезанятия

       по 

формированию 

навыков игровой  и 

коммуникативной 

деятельности,   по 

формированию 

социально- 

коммуникативных 

навыковобщения,по 

коррекции 

 речевого 

развития, поразвитию 

мелкой и  общей 

моторики,    по 

социально-бытовому 

обучению,   

 по 

физическомуразвитию 

    и 

укреплениюздоровья

, по формированию 

навыков 

пространственной 

ориентировки, по 

формированию и 

развитиюзрительного 

восприятия; 

психологическое 

консультирование. 

секции);психологическо

е консультирование, 

коррекционно- 

развивающие занятия в 

центрах диагностики, 

реабилитации    и 

коррекции;    семейные 

праздники,   традиции; 

поездки, путешествия, 

походы,  экскурсии; 

общение с 

родственниками;общени

е с друзьями; 

прогулки. 

Диагностическа

я направленность 

Наблюдение  

 и 

педагогическая 

характеристика 

основного учителя, 

оценка  зоны 

ближайшего

 развития 

Обследование 

специалистамишколы 

Медицинское 

обследование,заключение

 психолого- 

медико-педагогической 

комиссии (ПМПК) 
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 обучающегося.   

Коррекционная 

направленность 

Использование 

специальныхпрограмм,

  учебников, 

помощь на уроке 

ассистента 

(помощника). 

Стимуляция 

активной деятельности 

самого учащегося. 

Организация  

 часов общения, 

коррекционных занятий, 

индивидуально 

ориентированных 

занятий;  занятия со 

специалистами, 

соблюдение  режима 

дня, смены труда  и 

отдыха, полноценное 

питание, прогулки. 

Соблюдение режима 

дня, смена 

интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную   

 и двигательную,

 семейная игротерапия, 

сказкотерапия, 

изотворчество, 

танцевальноетворчество, 

психогимнастика,занятия 

ЛФК,  массаж,  общее 

развитие 

 обучающегося, его

 кругозора,  речи, 

эмоций и т.д. 

Профилактичес

кая направленность 

Систематические 

валеопаузы, минуты 

отдыха,сменарежима 

труда и отдыха; 

сообщение 

обучающемусяважных

 объективных 

сведений  

 об 

окружающем мире, 

предупреждение 

негативныхтенденций 

развития личности. 

Смена 

интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную и т.п., 

контакты со 

сверстниками, 

педагогами, 

специалистамишколы. 

Социализация и 

интеграция в общество 

обучающегося. 

Стимуляция общения 

обучающегося. Чтение 

обучающемуся книг. 

Посещение занятий в 

системе дополнительного 

образования по интересу 

или формирование через 

занятияегоинтересов. 

Проявление 

родительской  любви

 и 

родительских   чувств, 

заинтересованность 

родителей в   делах 

обучающегося. 

Развивающая 

направленность 

Использование 

учителем элементов 

коррекционных 

технологий, 

специальныхпрограмм,п

роблемных  форм 

обучения, элементов 

коррекционно- 

развивающего обучения. 

Организация 

 часов 

общения, групповыхи 

индивидуальных 

коррекционных занятий,

 занятия со 

специалистами, 

соблюдение режима 

дня. 

Посещение учреждений 

культуры и искусства, 

выезды на природу, 

путешествия, чтение книг, 

общение с разными (по 

возрасту, взглядам, образу 

жизни) людьми, посещение 

спортивных секций, 

кружков и т.п. 
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Ответственныез

а индивидуально 

ориентированные 

мероприятия 

Учителя-

предметники 

Учителя-

предметники, педагог-

психолог, школьные

 работники, 

специалисты узкого 

профиля(сурдопедагог, 

дефектолог,логопеди 

т.д.), медицинский 

работник,социальные 

педагог. 

Родители,    

 семья; 

специалисты   (психолог, 

сурдопедагог,дефектолог, 

 логопед и др.),

 медицинские 

работники,    педагоги 

дополнительного 

образования. 

СпециальныеусловияобученияивоспитанияучащихсясОВЗ 

Специальные условия обучения (воспитания) – специальные образовательные программы и 

методы обучения, учебники, учебные пособия, дидактические и наглядные 

материалы,техническиесредстваобученияколлективногоииндивидуальногопользования (включая 

специальные), средства коммуникации и связи, сурдоперевод при реализации 

образовательныхпрограмм,адаптацияобразовательных учрежденийиприлегающихкним территорий 

для свободного доступа всех категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также 

педагогические, психолого-педагогические, медицинские, социальные и иные услуги, 

обеспечивающие адаптивную среду образования и безбарьерную среду жизнедеятельности, без 

которых освоение образовательных программ лицами с ограниченными с ограниченными 

возможностями здоровья невозможно (затруднено). Указанные условия создаются ОУ в соответствии 

с психолого-педагогическими и медицинскими показаниями (противопоказаниями), медицинским 

заключением и (или) заключением психолого-медико-педагогической комиссии. 

СодержаниемониторингадинамикиразвитияучащихсясОВЗ 

Критерии и показатели динамики развития учащихся с ОВЗ напрямую связаны с компетенциями, 

жизненно значимыми для обучающихся с ОВЗ: 

 

 

Критерииипоказатели 

Уровни(отмечаютсяиндивидуальнодля 

каждого учащегося) 

Видимые 

изменения 

(высокий 

уровень) 

Изменения 

незначительн 

ые (средний 

уровень) 

Изменения

не произошли 

(низкий 

уровень) 

Дифференциацияиосмыслениекартины 

мира: 

   

Интересуется окружающим миром 

природы,культуры,замечаетновое,задает 

вопросы. 

   

Включается в совместную

 со взрослым 

исследовательскуюдеятельность. 

   

Адекватноведетсебя вбытусточкизрения 

опасности/безопасностиидлясебя,идля 

окружающих. 

   

Использует вещи в соответствии с их 

функциями,  принятым порядком  и 

характеромналичнойситуации. 

   

Овладениенавыкамикоммуникации:    

Реагируетнаобращеннуюречьипросьбы.    
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Понимаетречьокружающихиадекватно 

реагируетнасказанныеслова. 

   

Начинает, поддерживает

 и завершает 

разговор. 

   

Корректновыражаетотказинедовольство, 

благодарность,сочувствиеит.д. 

   

Передаетсвоивпечатления,соображения, 

умозаключениятак,чтобыбытьпонятым 

другим человеком. 

   

Делится своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами

 с другими людьми. 

   

Слышитсвоиречевыеошибкиистарается 

ихисправлять. 

   

Замечаетошибкивречиодноклассников.    

Осмысление своего социального 

окружения: 

   

Доброжелателенисдержанвотношенияхс 

одноклассниками. 

   

Уважительно относится к взрослым 

(учителям,родителямит.д.). 

   

Достаточнолегкоустанавливаетконтакты 

ивзаимоотношения. 

   

Соблюдаетправилаповедениявшколе.    

Мотивдействий–нетолько«хочу»,нои 

«надо». 

   

Принимаетилюбитсебя.    

Чувствует себя комфортно

 с любыми 

людьми любого возраста, 

одноклассниками. 

   

Последовательное формирование 

произвольныхпроцессов: 

   

Умеетконцентрироватьвнимание,может 

удерживатьначем-либосвоевнимание. 

   

Использует различные приемы 

запоминания. 

   

Учитсяпродумыватьипланироватьсвои 

действия. 

   

Способенксаморегуляциииадекватной 

самооценкесвоихпоступков. 

   

Управляетсвоимиэмоциями,поведением, 

действиями. 

   

Доводитдоконцаначатоедело.    

Знаетцельсвоихдействийипоступков.    

Старается выполнять

 все задания и 

просьбыучителя. 
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Способыотслеживаниядинамикиразвития,успешностиосвоенияООПООО 

 Отслеживаниевпроцессесамойкоррекционнойработы; 

 Отслеживаниепозавершениюконкретнойситуации; 

 Отслеживаниепозавершениювсейкоррекционнойработы; 

 Отсроченноеотслеживаниерезультатов. 

Механизмвзаимодействия,предусматривающийобщуюцелевуюиединую стратегическую 

направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактикиучителей,специалистоввобластикоррекционнойпедагогики,специальной 

психологии, медицинских работников организации, осуществляющей 

образовательнуюдеятельность,другихобразовательныхорганизацийиинститутов общества, 

реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся, предусматривающая создание специальных условий: организационных, кадровых, 

психолого-педагогических, программно-методических, материально-технических, информационных 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79) осуществляется в школе 

в рамках деятельности Службы психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

(далее – ППМС- служба). 

Под ППМС-службой понимается организационная структура оказания ППМС- помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации на уровне школы. 

Основной целью ППМС-службы является обеспечение доступности получения обучающимися 

комплексной психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (далее – ППМС-

помощь). 

ППМС-службашколырешаетследующиезадачи: 

 выявление обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико- 

социальной помощи; 

 проведениеконсультацийсзаявителями,другими участниками образовательного 

процесса по проблемам обучающихся педагогического, психологического, социального и 

медицинского содержания; 

 выявление причин трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации 

обучающихся, анализ условий, препятствующих полноценному освоению ими образовательной 

программы; 

 проведениенеобходимыхпсихолого-педагогическихизмерений; 

 определениехарактераипродолжительностипсихолого-педагогической,медико- 

социальной, специальной (коррекционной) помощи обучающимся; 

 проведение коррекционно-развивающих занятий с обучающимися психолого- 

педагогической и медико-социальной направленности; 

 оказание методической помощи администрации и педагогам в личностно- 

ориентированной обучении и воспитании обучающихся, в организации психологически безопасной 

среды в учреждении, классном коллективе; 

 оказание методической помощи семье в налаживании микроклимата, вопросах 

воспитания детей, решения внутрисемейных конфликтов, вопросах самореализации, 

профессиональной ориентации и самоопределения обучающихся, в вопросах успешной 

социализации; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие обучающихся, 

динамику их состояния, уровень школьной успешности; 
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 мониторингрезультативностиоказанияППМС-помощи. 

Оказание ППМС-помощи представляет целостную деятельность педагога-психолога, учителя-

логопеда, социального педагога, медицинского работника, учителей, направленную на преодоление 

или компенсацию имеющихся уобучающихся трудностей в обучении, развитии и социальной 

адаптации. При отсутствии в школе нужных специалистов запрос на оказание ППМС-помощи 

направляется в организацию, с которой заключендоговоропсихолого-

педагогическомвзаимодействии(вМБОУ БСШ№2). 

ОсновныминаправлениямидеятельностиППМС-помощиявляются: 

 оказаниеППМС-помощиобучающимсявосвоенииобразовательныхпрограмм; 

 обеспечение организации образовательной деятельности по общеобразовательным программам (основным и дополнительным) в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся, состоянием их соматического и психического здоровья; 

 оказание консультативной помощи обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогам; 

 оказание ППМС-помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями 

в их развитии и социальной адаптации, в том числе: обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья и/или имеющим статус 

«ребенок-инвалид»; детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях ипорядке, которых предусмотрены 

уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по 

уголовному делу, либо являющимися потерпевшими или свидетелями преступления; обучающимися 

из семей, находящихся в социально опасном положении, в трудной жизненной ситуации; 

 психолого-педагогическая диагностика уровня психического

 развития обучающихся; 

 организациясобучающимисяспециалистамиППМС-службыкоррекционно- 

развивающих, компенсирующих занятий; 

 оказание помощи обучающимся в профессиональном и
 личностном самоопределении, вопросах самореализации; 

 оказаниереабилитационнойидругоймедицинскойпомощи; 

 организация просветительской и профилактической работы среди обучающихся, 

родителей (законных представителей), педагогов. 

ППМС-помощь оказывается обучающимся на основании заявления или согласия в письменной 

форме их родителей (законных представителей) на бесплатной основе. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, представителей администрации и 

родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-социальное сопровождение и поддержка обучающихся сОВЗ 

обеспечивается специалистами школы в рамках деятельности ППк (педагогом- психологом, 

социальным педагогом, учителями), регламентируется локальными нормативными актами школы, а 

также ее уставом. 

ППк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, положение и 

регламент работы которого утвержден локальным актом. 

Целью ППк является обеспечение комплексного психолого-педагогического сопровождения детей 

с ОВЗ в соответствии с рекомендациями ППК, исходя из реальных 

возможностейшколыивсоответствиисоспециальнымиобразовательными 
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потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и 

нервно-психического здоровья учащихся. 

В состав ППк образовательной организации входят педагог-психолог, педагоги (учителя-

предметники), социальный педагог, а также представитель администрации. Родители уведомляются о 

проведении ППк (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Социально-педагогическое сопровождение школьников в школе осуществляет социальный 

педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану 

их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в 

изучении особенностей школьников, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; 

выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и 

поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных 

ситуаций, затрагивающих интересы обучающихся. Социальный педагог участвует в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав иинтересов 

школьников, в выборе профессиональных предпочтений. 

Психологическое сопровождение обучающихся осуществляется в рамках реализации основных 

направлений психологической службы школы. Основные направления деятельности педагога-

психолога состоят в психологической профилактике и просвещении, которые направлены на 

сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся; проведении 

психологической диагностики;развитии и коррекции эмоционально-волевой, познавательной, 

коммуникативной сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении 

социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом и классным 

руководителем); разработке и осуществлении психопрофилактических и развивающих программ. С 

педагогами, администрацией школы и родителями (законными представителями) педагог-психолог 

проводит консультативную и информационно- просветительскую работу по различным вопросам 

психологического развития детей. 

Школа при отсутствии необходимых условий осуществляет деятельность службы комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся на основе сетевого 

взаимодействия с медицинскими учреждениями и центрами психолого- педагогической, 

медицинской и социальной помощи. 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально выстроенное 

взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное 

сопровождение обучающихся с особыми образовательными потребностями специалистами 

различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнѐрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 

(организациями различныхведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества). 

Взаимодействиеспециалистовобразовательногоучрежденияпредусматривает: 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разногопрофиля; 

 многоаспектныйанализличностногоипознавательногоразвитияобучающегося; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной- волевой и личностной сфер 

обучающегося. 
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Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого- медико-педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы обучающегося. Основная форма организованного 

взаимодействия специалистов в образовательном учреждении — консилиум, который предоставляет 

многопрофильную помощь обучающемуся и его родителям (законным представителям), в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализациейобучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальноепартнѐрствопредусматривает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничествосродительскойобщественностью. 

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной деятельности при 

освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке учитель-предметник 

ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и 

адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся. Освоение учебного 

материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 

Также коррекционная работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах 

(класса, параллели, на уровне образования по отдельным предметам). 

В учебнойвнеурочнойдеятельностипланируютсяиорганизуютсяпрофилактические, коррекционно-

развивающие и развивающие занятия со специалистами. Для проведения занятий специалистами 

используются индивидуально ориентированные программы, создаваемые на основе имеющегося у 

специалиста школы банка психопрофилактических, коррекционно-развивающих, развивающих 

программ различной тематики, пополняемого по мере необходимости и с учетом особенностей 

обучающихся, сопровождаемых специалистами. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности, опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие школьников. 

Для развития потенциала обучающихся специалистами и педагогами с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные учебные 

планы. Реализация индивидуальных учебных планов для детей осуществляется педагогами и 

специалистами и сопровождается дистанционной поддержкой. 

Механизмы реализации ПКР раскрываются в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителей, педагогов 

дополнительного образования) и специалистов (социального педагога, педагога- психолога, 

медицинского работника) внутри образовательной организации; в сетевом 

взаимодействиисоспециалистамидругихобразовательныхорганизаций,осуществляющих 

образовательную и медицинскую деятельность. 

В частности, в вопросах оказания необходимой коррекционно-развивающей, консультативной и 

другой помощи, школа тесно взаимодействует со специалистам КГБУЗ «Благовещенская центральная 

районная больница» 

. 

Для реализации требований к ПКР в школе создается психолого-педагогический консилиум 

(ППк). Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и 

оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае 

необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, 

приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой 

развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в 

рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 

осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических 

материалов и учебных пособий. 

ПКР корректируется членами ППк ежегодно: анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной 

организации, их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих 

детей на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 

методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ. 
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В состав ППк входят: заместитель руководителя образовательного учреждения по учебно-

воспитательной работе; учитель образовательного учреждения, обучающийребенка с ОВЗ; учителя с 

большим опытом работы, педагог-психолог, социальныйпедагог. При отсутствии специалистов, они 

привлекаются к работе консилиума на договорной основе. Общее руководство ППк осуществляет 

директор школы. Родители уведомляются о проведении ППк (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79). Психолого-социальная помощь оказывается детям на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Условием комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, представителей 

администрации и родителей (законных представителей). 

Условияреализациипрограммы 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: организационных, кадровых, 

психолого-педагогических, программно-методических, материально-технических, информационных 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

№

 

п/

п 

Условияобученияи 

воспитания детей 
Характеристика 

I Психолого-педагогическоеобеспечение 

1

. 

Дифференцированны

е условия 

Вшколе соблюдается оптимальныйрежимучебныхнагрузок, 

организуются вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи в соответствии с 

рекомендациямипсихолого-педагогическойкомиссии, 

психолого-педагогическогоконсилиумашколы. 

2

. 

Психолого- 

педагогические условия 

Учебно-воспитательнаядеятельностьимееткоррекционно- 

развивающий характер. 

В ходе осуществления

 образовательного процесса учитываются 

индивидуальные особенности обучающихся. 

  Создаются и поддерживаются условия для соблюдения 

комфортного психоэмоционального режима. 

Используются современные педагогические технологии, втом 

числе информационные, компьютерные, дляоптимизации 

образовательной деятельности, повышения ее эффективности, 

доступности. 

Осуществляется взаимодействие с организациями, 

занимающимися проблемами детей с ОВЗ. 
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3

. 

Специализированны

е условия 

Для реализации коррекционной программы выдвигается и 

определяется комплекс специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся в соответствии с рекомендациями психолого- 

педагогической комиссии, индивидуальной программой 

реабилитации и абилитации ребенка-инвалида. 

В содержание обучения вводятся специальные разделы, 

направленные на решение задач развития ребенка, отсутствующие в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника. 

Используются специальные методы, приѐмы, средства обучения, 

специализированные образовательные и коррекционные программы, 

ориентированные на особые образовательные потребности детей. 

Обучение школьников с особыми образовательными 

потребностями носит дифференцированный и 

индивидуализированный характер с учетом специфики нарушения 

развития ребенка. 

Воздействие на ребенка, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях носит комплексный 

характер,тоестьпредполагаетсовместнуюработупедагогов 

идругихспециалистов. 

4

. 

Здоровьесберегающи

е условия 

В школе организован и соблюдается оздоровительный и 

охранительный режим. 

Осуществляются мероприятия по укреплению физического и 

психического здоровья обучающихся. 

Осуществляется профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок, обучающихся посредством 

профилактических бесед, лекций, классных часов, тренинговых 

занятий, проводимых как педагогами и специалистами школы, так и 

приглашенными специалистами. 

Вшколеосуществляетсяинаходитсяподпостоянным 

контролем администрации соблюдение санитарно- гигиенических 

правил и норм. 

5

. 

Интегрированные В школе силами администрации, педагогов, узких специалистов 

обеспечено участие всех детей (в том числе с ОВЗ,детей-

инвалидов),независимоотстепенивыраженности 

нарушенийихразвития,вместеснормальноразвивающимися 

детьмивпроведениивоспитательных,культурно- 

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий. 

6

. 

Специфические Имеется и постоянно пополняется методический инструментарий 

для развития системы обучения 

ивоспитаниядетей,имеющихсложныенарушения 

психическогои(или)физическогоразвития. 
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I

I 

Программно- 

методического 

обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы 

используется имеющийся у специалистов школы банк коррекционно-

развивающих  программ, банк 

диагностического и коррекционно-развивающего 

инструментария,необходимогодляосуществления 

профессиональнойдеятельностиучителейиспециалистов. 

I

II 

Кадровоеобеспечени

е 

Осуществление коррекционной работы в школе ведется 

специалистами соответствующей квалификации (педагог- психолог, 

социальный педагог, медицинский работник), имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку или другие виды 

профессиональной подготовки (повышение квалификации) в рамках 

обозначенной тематики работы. 

Постоянно осуществляется подготовка, переподготовка и 

повышениеквалификацииработников школы,занимающихся 

решением вопросов детей с особыми образовательными 

потребностями, детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

Уровень квалификации педагогических работников школы 

соответствует каждой занимаемой должности и ее 

квалификационным характеристикам. 

Педагогические работники школы, непосредственно участвующие 

в реализации коррекционной программы, владеют знаниями в области 

психического и физического развития детей, в том числе детей с ОВЗ, 

методиками и технологиямиорганизацииобразовательногои 

реабилитационногопроцесса. 

I

V 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

Образовательный процесс в школе обеспечен надлежащей 

материально-технической базой, позволяющей создать адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду школы, в том числе имеются 

надлежащие материально-технические условия,

 обеспечивающие возможность для 

беспрепятственногодоступадетейснедостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательной организации. 

V Информационное 

обеспечение 

В школе создана информационная образовательная среда, на 

основе которой функционирует дистанционная форма обучения 

детей, имеющих трудности в посещении школы, в передвижении (как 

временные, так и постоянные), с использованием современных

 информационно- коммуникационных 

технологий. 

Создана система доступа обучающихся, в том числе детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов, других обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации,кинформационно-методическимфондам, 

предполагающимналичиеметодическихпособийи 
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  рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и 

видеоматериалов. 

Разработан и функционирует сайт школы, на котором 

выставляется информация о работе специалистов социально- 

психологической службы. 

Все обучающиеся, их родители (законные представители) имеют 

доступ к электронному дневнику обучающегося. 

V

I 

Организационное 

обеспечение 

Постоянно происходи обучение педагогов специальным методам, 

приемам, средствам обучения, ориентированным на особые 

образовательные потребности детей. 

Организуются и проводятся индивидуальные и/илигрупповые

 коррекционно-развивающие занятия, 

необходимые для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения. 

Осуществляется постоянный контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических правил и норм. 

Планируемыерезультатыкоррекционнойработы 

Программакоррекционнойработы школы предусматриваетвыполнениетребований к результатам, 

определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

определяются индивидуальными планами (программами) развития детей с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ и детей-инвалидов. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности достигаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной- метапредметные и 

личностные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии 

(расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 

возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализи управление своей 

деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и 

конструктивное общение и т.д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП ООО 

(конкретных предметных областей; программ) с учетом индивидуальных возможностей разных 

категорий детей с ОВЗ. 

Планируемыерезультатыкоррекционнойработытакжевключаютвсебя: 

 организацию промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому ребенку, группе обучающихся или классу; 

 обобщенныерезультатыитоговойаттестации; 

 результаты психолого-педагогической и социально-педагогической диагностики. 

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их

 предыдущих 

индивидуальныхдостижений,аневсравнениисуспеваемостьюучащихсякласса.Это 

можетбытьнакопительнаяоценка(наосноветекущихоценок)собственныхдостижений 

ребенка,атакжеоценканаосновесобственногопортфелядостижений. 

Оценкапродемонстрированныхиндивидуальныхдостиженийвключаетвсебя: 
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 отнесение внеучебных достижений к определенным предметным и (или) 

метапредметным, личностным результатам освоения соответствующей основной образовательной 

программы; 

 установление наличия и направленности динамики индивидуального развития 

обучающегося путем сравнения содержания и уровня достижений обучающихся на данный момент с 

соответствующими значениями, достигнутыми на момент окончания предыдущего года. 

Планируемымирезультатамивыполнениякоррекционнойработытакжеявляются: 

 своевременное выявление учащихся с особыми образовательными потребностями, в 

том числе с ОВЗ, имеющих трудности в обучении, воспитании, развитии и социальной адаптации на 

ступени основного общего образования; 

 положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы 
специалистов и учителей-предметников школы; 

 достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с 

требованиями к результатам, определенным ФГОС СОО. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛОСНОВНОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план 

Учебный план МБОУ  НСОШ разработан обеспечивает реализацию требований ФГОС ООО, 

определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования 

и организации образовательной деятельности. В качестве Учебного плана МБОУ НСОШ   взят 

Федеральный учебный план (вариант1). 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных 

интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть федерального учебного плана, может быть использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части (история), 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные («Мы в мире» 5 класс, 

«Финансова грамотность» 5,6 классы). 

В интересах обучающихся с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 

развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 

образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 

поддержкой. 
 

2.Организационно-педагогические условия 

При составлении данного учебного плана учтены интересы, потребности и возможности 

обучающихся, образовательные запросы родителей (законных представителей), учебно-программное 

и кадровое обеспечение. 

Учебный план разрабатывается с учетом преемственности, содержание плана корректировалось с 

учетом деятельности школы, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), 

возможностей образовательной среды школы для эффективного развития, обучающихся и 

обеспечения оптимального уровня их достижений. 

Организация образовательного процесса в МБОУ НСОШ регламентируется календарным учебным 

графиком. 

МБОУ НСОШ работает в режиме 5-ти дневной рабочей недели для обучающихся 5-9-х классов. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 академических часов и более 

5848 академических часов. Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-дневной 

учебной неделе и 34 учебных неделях составляет 29, 30 и 32 часа соответственно. Максимальное 

число часов в неделю в 8 и 9 классах составляет 33 часа.Продолжительность урока - 40 мин. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объѐма учебного 

предмета, курса образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся (ч.1 ст.58 федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляется согласно 

действующему Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ НСОШ. 

Формы промежуточной аттестации: 1 четверть, 2 четверть, 3 четверть, 4 четверть, годовая. Сроки 

проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой и календарным 

учебным графиком. 

Формы и сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов 

определяются органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому урегулированию в сфере образования. 

Суммарный объѐм домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен 

превышать продолжительности выполнения 2 часа - для 5 класса, 2,5 часа - для 6-8 классов, 3,5 часа - 

для 9-11 классов. Образовательной организацией осуществляется координация и контроль объѐма 

домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с санитарными 

нормами. 

Обязательная предметная область учебного плана ОДНКНР реализуется в пятом и шестом классах 

через предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» с целью обеспечения 

ознакомления с основными нормами морали, культурными традициями народов России, 

формирования представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. 

При реализации 1 варианта федерального учебного плана количество часов на физическую 

культуру составляет 2, третий час реализуется образовательной организацией за счет часов 

внеурочной деятельности и (или) за счѐт посещения обучающимися спортивных секций, школьных 

спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта. 

При реализации модуля «Введение в Новейшую историю России» в курсе «История России» 

количество часов на изучение учебного предмета «История» История России в 9 классе увеличено на 

14 учебных часов за счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений.  

В часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, в 

соответствии с выбором обучающихся и родителей (законных представителей) введены следующие 

курсы: 

  

в 5-х - 9-х классах: 

Количество алгебры увеличено на 1 час в 9-х классах с целью эффективной подготовки к итоговой 

аттестации на уровне ООО. 

Курс «Мы в мире» как самостоятельный предмет введен в 5-х, 6-х классах с целью развития 

креативного и творческого мышления в рамках формирования функциональной грамотности 

обучающихся. 
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Курс «Финансовая грамотность» введен в 5-х, 6-х классах с целью углубления и расширения 

практических компетенций в экономической области, бытовой и социальной сферах. 

Предметные области Обязательные 

учебные предметы 

Количество часов в неделю 

5 

а,б,в,г,д 

6 

а,б,в,г,д 

7 

а,б,в,г,д 

8 

а,б,в,г,д 

9 

а,б,в,г,д 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной  язык  и родная 

литература 

Родной (русский) язык - - - - - 

Родная (русская) 

литература 

- - - - - 

Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий) 3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    
Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Вероятность и 

статистика 

  1 1 1 

Информатика   1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2.5 

Обществознание   1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 1    

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 - - 

Музыка 1 1 1 1 - 

Технология Технология 2 2 2 1 1 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 

ОБЖ - - - 1 1 

ИТОГО 27 29 30 31 32.5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 1 1 1 0,5 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Финансовая 

грамотность 

1 1 - - - 

Математика/алгебра - - 1 1 0.5 

Мы в мире 1 - - - - 

ИТОГО 29 30 31 32 33 

Учебные недели 34 34 34 34 34 

Рекомендуемая недельная нагрузка (при 5-дневной 

рабочей неделе) 
2

29 

3

30 

3

32 

3

33 

3

33 

Максимально допустимая недельная нагрузка 2

29 

3

30 

3

32 

3

33 

3

33 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ФГОС ООО 
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3.2. Календарныйучебныйграфик 

 

 

Календарный учебный график МБОУ «Новокулундинская СОШ» определяет чередование 

учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам 

учебного года: 

даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей (триместров); 

сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Календарный учебный график предназначен для четкой организации образовательного 

процесса, организации деятельности педагогического коллектива в учебном году. 

Календарный учебный график принимается педагогическим советом школы и утверждается 

приказом директора школы  до начала учебного года. 

Календарные периоды учебного года(урочной и внеурочной деятельности) 

Начало учебного года: первый рабочий день сентября текущего года 

Окончание учебного года: 

5-9 класс – 20 мая  

Продолжительность учебного года: 

5-9 класс – 34 недели; 

Регламентирование образовательнойдеятельности (урочной и внеурочной) на учебный 

год 

2.1. Продолжительность учебных занятий по учебным периодам 

 

Учебные 

периоды 

Начало 

учебного 

периода 

Окончан

ие учебного 

периода 

Продолжи

тельность 

(кол-во 

учебных 

недель) 

Сроки 

промежуточно

й аттестации 

1 четверть первая 

неделя 

сентября 

месяца 

текущего 

года 

последня

я неделя 

октября 

месяца 

текущего 

года 

8 недель Последняя 

неделя  

четверти 

2 четверть первая 

неделя 

ноября 

месяца 

текущего 

года 

последня

я неделя 

декабря 

месяца 

текущего 

года 

8 недель Последняя 

неделя  

четверти 

3 четверть вторая 

неделя 

января 

месяца 

текущего 

года 

предпосл

едняя 

неделя 

марта 

месяца 

текущего 

года 

  

11 недель 

Последняя 

неделя  

четверти 

4 четверть первая 

неделя 

апреля 

месяца 

текущего 

года 

 7 недель (9 

классы) 

8 недель 

Последняя 

неделя  

четверти 
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Год первая 

неделя 

сентября 

месяца 

текущего 

года 

5-8 

классы – 20 

мая, 9 класс 

в 

соответстви

и с 

расписание

м ГИА 

9 классы – 

34 недели 

5-8 классы 

– 34 недели 

Последняя 

неделя  

учебного года 

2.2 Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Начало Окончание Продолжительность (кол-во 

учебных недель) 

Осенние последняя 

неделя 

октября 

месяца 

текущего года 

первая 

неделя ноября 

месяца 

текущего года 

8 дней 

Зимние последняя 

неделя 

декабря 

месяца 

текущего года 

вторая 

неделя января 

месяца 

текущего года 

13 дней 

Весенние предпосле

дняя неделя 

марта месяца 

текущего года 

первая 

неделя апреля 

месяца 

текущего года 

9 дней 

Итого                                                               30 дней 

Летние первая 

неделя июня 

месяца 

текущего года 

последняя 

неделя 

августа 

месяца 

текущего года 

92 дня 

 

III. Регламентирование урочной и внеурочной деятельности на неделю: 

Продолжительность учебной недели: 

5-9 классы – 5 дневная рабочая неделя для организации урочной деятельности. 

5-9 классы – 5 дневная рабочая неделя (с понедельника по пятницу) для организации 

курсов внеурочной деятельности. 

IV. Регламентирование урочной и внеурочной деятельности на день: 

Сменность занятий: 

Урочная деятельность проводится в первую смену. 

Начало:в 8.30. 

Окончание:13.45. 

Режим учебных занятий(урочной деятельности): 

1 урок 8.30 – 9.10 перемена 10 минут 

2 урок 9.20 – 10.00 перемена 20 минут 

3 урок 10.20 – 11.00 перемена 20 минут 

4 урок 11.20 – 12.00 перемена 10 минут 

5 урок 12.10 – 12.50перемена 10 минут 

6 урок 13.00 - 13.40  

Внеурочная деятельность проводится во вторую смену. 

Внеурочная деятельность проводится во вторую смену. 

Начало: 15.00 

Окончание:16.40 

Режим занятий внеурочной деятельности 

 

1-й час 15.00– 15.30, перемена 5 минут 
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2-й час 15.35 – 16.05, перемена 5 минут 

3-й час 16.10 – 16.40 

Организация внеурочной деятельности 

В течении учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность .Занятия 

внеурочной деятельностью проводяться с понедельника по пятницу . Внеурочная 

деятельность организуется после окончания занятий с предусмотренным временем на отдых 

и не ранее чем через 40 минут.  

 

5. Промежуточная аттестация организована на основании «Положения о периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

МБОУ «Новокулундинская СОШ». Отметки четвертные и годовые выставляются за 3 дня до 

окончания четверти и /или учебного года. 

6. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ основного общего образования, 

является обязательной. Включает в себя экзамены по русскому языку и математике, по 

выбору обучающегося по двум учебным предметам: физика, химия, биология, литература, 

география, история, обществознание, иностранные языки (английский, французский, 

немецкий и испанский языки), информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ). Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы 

основного общего образования, количество сдаваемых экзаменов по их желанию 

сокращается до двух обязательных экзаменов по русскому языку и математике в форме ОГЭ 

или  форме ГВЭ. Сроки проведения государственной итоговой аттестации в 9-х 

устанавливаются Рособрнадзором РФ ежегодно. 

3.3. Планвнеурочнойдеятельностиосновногообщегообразования 

ВрамкахреализацииФГОСОООподвнеурочнойдеятельностьюследуетпонимать 

образовательнуюдеятельность,осуществляемуювформах,отличныхотклассно-урочных и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы. 

План внеурочной деятельности МБОУ «Новокулундинская СОШ» обеспечивает 

реализацию требований ФГОС ООО и определяет общий и 

максимальныйобъѐмнагрузкиобучающихсяврамкахвнеурочнойдеятельности,состави 

структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

Цельвнеурочнойдеятельности: 

-созданиеусловийдлядостижения учащимисянеобходимогодляжизнивобществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 

- созданиеусловийдлямногогранногоразвитияисоциализациикаждогоучащегося в 

свободное от учѐбы время; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальныхинтересовучащихсявсвободноевремя,развитиездоровой,творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

МОДЕЛЬОРГАНИЗАЦИИВНЕУРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Модель организации внеурочной деятельности школы – оптимизационная, в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники учреждения (учителя, 

социальный педагог, педагог-психолог, старший вожатый и др.). Координирующую роль 

выполняет,какправило,классныйруководитель.Преимуществаоптимизационноймодели 

состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании 

единого образовательного и методического пространства в школе, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. 

МЕХАНИЗМКОНСТРУИРОВАНИЯОПТИМИЗАЦИОННОЙМОДЕЛИ: 

Эффективноеконструированиеоптимизационноймоделивнеурочнойдеятельности 

опирается на следующие принципы: 

1. Принципучетапотребностейобучающихсяиихродителей.Дляэтогопроводится 
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выявление запросов родителей и учащихся, соотнесение запроса с кадровым и материально-

техническим ресурсом гимназии, особенностями основной образовательной программы. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, 

поддерживаютсяпроцессыстановленияипроявленияиндивидуальностиисубъектности 

школьников, создаются условия для формирования умений и навыков самопознания 

обучающихся, самоопределения, саморазвития, самореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, 

предполагающий реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной 

деятельности, предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, 

осуществления 

пробсвоихсилиспособностейвразличныхвидахдеятельности,поискасобственнойниши для 

удовлетворения потребностей, желаний, интересов. 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 

учебногогодаприорганизациивнеурочнойдеятельности.Частьпрограммывнеурочной 

деятельности может быть реализована во время каникул. 

5. Принципучетавозможностейучебно-методическогокомплекта,используемогов 

образовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 

внеурочной деятельности направляются на формирование у детей потребности в 

достиженииуспеха.Важно,чтобыдостигаемыеребенкомрезультатыбылинетолько личностно 

значимыми, но и ценными для социального окружения образовательного учреждения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребѐнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. Внеурочная деятельность опирается 

на содержание основного образования, интегрирует с ним, что позволяет 

сблизитьпроцессывоспитания,обученияиразвития,решаятемсамымоднуизнаиболее сложных 

проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя 

и учащегося происходит становление личности ребенка. 

Внеурочнаядеятельностьорганизуетсяпоследующимнаправлениям: 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру,приобщитькздоровомуобразужизни,формироватьпривычкукзакаливаниюи 

физической культуре. 

Основныезадачи: 

-формированиекультурыздоровогоибезопасногообразажизни; 

-использованиеоптимальныхдвигательныхрежимовдлядетейсучетомих возрастных, 

психологическихииныхособенностей; 

-развитиепотребностивзанятияхфизическойкультуройиспортом. 

Поитогамработывданномнаправлениипроводятсятренинги,конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья. 

Духовно - нравственное направление создает условия для освоения детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического 

мировоззрения,стремленияксамосовершенствованиюивоплощениюдуховныхценностей в 

жизненной практике. 

Основныезадачи: 

-формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования,самовоспитанияиуниверсальнойдуховно-нравственнойкомпетенции— 

«становитьсялучше»; 

-формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 
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школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлятьнравственныйсамоконтроль,требоватьотсебявыполненияморальных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

-принятиеучащимсябазовыхобщенациональныхценностей; 

-развитиетрудолюбия,способностикпреодолениютрудностей; 

-формированиеосновроссийскойгражданскойидентичности; 

-пробуждениеверывРоссию,чувстваличнойответственностизамалуюродину- Алтайский 

край. 

Поитогамработывданномнаправлениипроводятсякруглыестолы, коллективныетворческие 

дела, конкурсы, создаются проекты. 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности,развитьактивностьипробудитьстремлениексамостоятельностии творчеству. 

Основнымизадачамиявляются: 

-формированиепсихологическойкультурыикоммуникативнойкомпетенциидля 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

-формированиеспособностиобучающегосясознательновыстраиватьиоценивать 

отношенияв социуме; 

-становлениегуманистическихидемократическихценностныхориентаций; 

-формированиеосновыкультурымежличностныхотношений. 

Поитогамработывданномнаправлениипроводятсяконкурсы,выставки,защиты 

проектов,открытые мероприятия, круглые столы, игры. 

Общеинтеллектуальноенаправлениепредназначенопомочьдетямосвоить разнообразные 

доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную активность, 

любознательность. 

Основнымизадачамиявляются: 

-формированиенавыковнаучно-интеллектуальноготруда; 

-развитиекультурылогическогоиалгоритмическогомышления,воображения; 

-формированиепервоначальногоопытапрактическойпреобразовательной деятельности; 

- овладениенавыкамиуниверсальныхучебныхдействийчерезпроектную 

деятельность; 

Поитогамработывданномнаправлениипроводятсяконкурсы,защитапроектов, учащиеся 

принимают участие в НПК, семинарах, олимпиадах. 

Общекультурноенаправлениеориентируетдетейнадоброжелательное,бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков. 

Основнымизадачамиявляются: 

-формированиеценностныхориентацийобщечеловеческогосодержания; 

-становлениеактивнойжизненнойпозиции; 

-воспитаниеуважительногоотношениякродителям,старшим,доброжелательного 

отношения к сверстникам и малышам; 

-формированиеэстетическогоотношенияккрасотеокружающегомира,развитие стремления 

к творческой самореализации средствами художественной деятельности. 

Поитогамработывданномнаправлениипроводятсявыставки,мастерклассы, концерты, 

спектакли, конкурсы. 

Внеурочнаядеятельностьорганизуетсячерезследующиеформы: 

1. Экскурсии; 

2. Посещениетеатров,музеев. 

3. Соревнования; 

4. Конкурсы; 

Дляучащихся,посещающихзанятияворганизацияхдополнительногообразования, 

спортивных школах, музыкальных школах и других образовательных 

организациях,количество часов внеурочной деятельности может быть сокращено при 

предоставлении родителями (законными представителями) обучающихся, подтверждающих 

документов. Внеурочная деятельность организуется в свободное от уроков время. 

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учѐтом общего 
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количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности. Программы внеурочной 

деятельности реализуются с учѐтом пожеланий учащихся, по заявлениям родителей 

(законных представителей) учащихся. Занятия внеурочной деятельности осуществляются 

при наличии рабочих программ, утвержденных приказами директора МБОУ 

«Новокулундинская СОШ» и принятых на заседаниях Педагогического совета. План 

внеурочнойдеятельностипредусматриваетвыборзанятийучащимисянеболее 10часовв неделю. 

 

План внеурочной деятельности 5 – 9 классы МБОУ «Новокулундинская СОШ» 

Напра

вление 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Кол-во часов  

5 

класс 

6 

клас

с 

7 

клас

с 

8

 

кла

сс 

9 

класс 

Духов

но-

нравстве

нное 

Моя малая Родина 1 1 1 1 1 

Культура народов 

и искусство народов 

России 

   1 1 

Обще

культурн

ое 

Зеленый мир 

вокруг нас 

2 2 2 1  

В мире искусства 1 1 1   

Практическое 

обществознание 

    2 

 

Обще

интеллек

туальное 

Увлекательная 

грамматика 

1     

Компьютерная 

графика 

1     

Физика вокруг нас 1 1 1   

Современные 

писатели детям 

 1    

В мире 

математики 

 1 1 1 1 

Спорт

ивно-

оздорови

тельное 

Волейбол 1 2 1 1 1 

История и 

культура Алтайского 

края 

  1   

Социаль

ное 

Азбука общения 1 1 1 1 1 

 
 9 1

0 

9 6 7 



 

 

 

 

Основное  общее образование 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

на 2022-2023 учебный год 

№ События Класс

ы 

Сроки Ответственные 

 1. Основные школьные дела 

1 Торжественнаялинейка 5-9 1.09.22 Заместитель директора по ВР, вожатая 

2 Профилактические 

мероприятия по профилактике 

инфекции. Мероприятия по 

гигиене при      гриппе, 

коронавирусной инфекции и 

ОРВИ. 

5-9 В 

течениемесяца 

Медицинский работник Новокулундинского ФАП, 

Классные руководители 

3 Участие  в «Днях единых 

действий» РДШ, посвященных 

значимым отечественным и 

международным событиям. 

5-9 В течениегода Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, 

4 Мероприятия месячников 

безопасности        и гражданской 

защиты  детей  (по профилактике 

5-9 сентябрь Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, руководитель отряда ЮИД, учитель  

ОБЖ 



 

ДДТТ,    пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, учебно-

тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

5 День окончания второй 

Мировой войны 

5-9 3 сентября Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители 

6 Декада противодействия 

идеологии терроризма       и 

экстремизма (классные часы), 

акция "Помнить, чтобы  жить",   

посвященная Дню солидарности      

в      борьбе с терроризмом 

5-9 3-13 сентября Заместитель директора по ВР, Педагоги-

организаторы 

7 Неделя    безопасности    детей 

и подростков (безопасное 

поведение) 

5-9 2-7 сентября Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители 

8 Единый         день дорожной 

безопасности   (запись   в журнал 

инструктажа, тематические 

переменки, раздача буклетов). 

5-9 8 сентября Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители 

9 День    памяти    жертв блокады 

Ленинграда (классные часы, 

5-11 8-14 сентября Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители 



 

беседы, линейка). 

10 Международный день пожилых 

людей (информационная акция) 

5-9 1 октября Заместитель директора по ВР, вожатая 

11 Деньгражданскойобор

оны 

5-9 2 октября Заместитель директора по ВР, вожатая, Классные 

руководители 

12 День Учителя (изготовление 

открыток, поздравление учителей, 

концерт день самоуправления) 

5-9 5 октября Заместитель директора по ВР, вожатая 

13 Районныйслетпроизводственны

хбригад 

5-9 октября Заместитель директора по ВР, вожатая 

14 Всероссийский урок 

"Экология и 

энергосбережение" в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

5-9 16 октября Заместитель директора по ВР, вожатая, классные 

руководители 

15 Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет. Проведение 

тематического урока в рамках 

образовательного процесса 

5-9 30октября Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители, Учителя информатики 



 

(рекомендации Минобрнауки 

России от 05.07.2016 года) 

16 Акция 

«Вместепротивкоррупции» 

5-9 октябрь Заместитель директора по ВР, вожатая 

17 Акция ко Дню народного 

единства 

5-9 4 ноября Заместитель директора по ВР, вожатая 

18 Акция (флешмоб) ко Дню 

толерантности «На Земле друзьям 

не тесно» 

5-9 16 ноября Заместитель директора по ВР, вожатая 

19 Месяц правовых знаний 

(классные часы, профилактические 

беседы по правилам          

поведения в общественных       

местах, при проведении массовых 

мероприятий, на транспорте, на 

водоемах) 

5-9 ноябрь Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители 

20 Тематические классные часы 

по вопросам формирования 

культуры толерантности: 

«Давайте дружить», «Возьмемся 

за руки, друзья», «Нам надо 

лучше знать друг друга», 

5-9 ноябрь Заместитель директора по ВР, Классные 

руководители 



 

«Приемы эффективного 

общения», «Все мы разные, но 

все мы заслуживаем счастья» 

21 Акция  «Краснаяленточка » 5-9 1 декабря Заместитель директора по ВР, вожатая 

 2. Классное руководство 

           (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 3. Школьный урок 

         (согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 4. Внеурочная деятельность 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

 5. Предметно-пространственная среда 

1 Оформление классных уголков 5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

2 Выставки рисунков, 

фотографий, творческих 

работ,посвященных событиям и 

памятным датам 

5-11 В течение 

года ( по плану 

классных 

руководителе

й) 

Классные руководители 

3 Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

5-9 В течение 

года ( по плану 

классных 

руководителе

й) 

Классные руководители 

 6. Работа с родителями 

1 Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 Октябрь, март Директор школы 

2 Участие родителей 

впроведенииобщешкольных

5-9 Втечениегод Классныеруководители 



 

, 

классныхмероприятий 
а 

3 Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

5-9 1 раз/четверть Классные руководители, заместитель директора 

по BP, УВР, педагог-психолог,  

4 Информационное оповещение 

через школьный сайт 

5-9 В течение 

года 

Заместитель директора по BP 

5 Индивидуальные консультации 5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

6 Совместные   с   детьми 

походы, экскурсии. 

5-9 По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

 7. Самоуправление 

1 Выборы лидеров, активов 

классов, распределение 

обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

2 Работа      в      соответствии с 

обязанностями внутри класса 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

3 Отчет перед классом о 

проведенной работе 

5-9 май Классные руководители 

4 Ежемесячные собрания 

школьного Совета Обучающихся 

5-9 В течение 

года 
Заместитель директора по ВР, вожатая 

5 Общешкольное отчетное 

собрание учащихся:  отчеты 

членов Совета обучающихся 

школы о проделанной работе. 

Подведение итогов работы за год 

5-9 май Заместитель директора по ВР, вожатая 

 8. Профилактика и безопасность 

1 Проведение коррекционно-

воспитательной работы с 

обучающимся групп риска силами 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители, заместитель директора 

по BP 



 

педагогического коллектива 

 

2 Разработка и реализация в 

школе профилактических 

программ, направленных на работу 

как с девиантными обучающимися 

 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители, заместитель директора 

по BP 

3 Мероприятия по половой 

неприкосновенности 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители, заместитель директора 

по BP 

 10. Профориентация 

1 Классныечасыпопрофориентац

ии«Моябудущая профессия» 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители, заместитель директора 

по ВР 

2 Оформлениестенда«Компасвми

репрофессий» 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители, заместитель директора 

по ВР 

3 Циклбеседнатемы«Профессиин

ашихродителей» 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители, заместитель директора 

по ВР 

4 Работаактивашколыиактивакла

сса(поручения) 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители, заместитель директора 

по ВР 

5 Открытые  классные

 часы «Слово о

 Земляках» (профессии 

 наших земляков) и

 тематические 

Линейки(профессиизнаменитос

тей) 

 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители, заместитель директора 

по ВР 

6 Изучениеинтернетресурсов,п

освященных выбору профессий 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители, заместитель директора 

по ВР 

7 Участиев работе 

всероссийскогопрофориентацион

5-9 В течение 

года 

Классные руководители, заместитель директора 

по ВР 



 

ного проекта «ПроеКТОриЯ»: 

просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных задач, 

участие в мастер-классах, 

посещение открытых уроков. 

8 День самоуправления 5-9 5 октября Классные руководители, заместитель директора 

по ВР, директор школы 

9 «Абитуриент-все для тебя!» 

(встреча со специалистами) 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители, заместитель директора 

по ВР, директор школы 



 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном 

плане воспитательной работы. Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с 

памятными датами, юбилеями общероссийского, регионального, местного значения, памятными 

датами для школы, документами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, перечнями рекомендуемых воспитательных событий Министерства просвещения 

Российской Федерации, методическими рекомендациями исполнительных органов власти в сфере 

образования.   

Сентябрь:  

 1 сентября: День знаний;  

 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Октябрь:  

 1 октября: День пожилых людей; 

 5 октября: День Учителя;  

 4 октября: День защиты животных;  

 Третье воскресенье октября: День отца; 

 30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь: 

 4 ноября: День народного единства. 

Декабрь: 

 3 декабря: Международный день инвалидов; 

 5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

 6 декабря: День Александра Невского;  

 9 декабря: День Героев Отечества;  

 10 декабря: День прав человека;  

 12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  

 27 декабря: День спасателя. 

Январь: 

 1 января: Новый год;  

 7 января: Рождество Христово; 

 25 января: «Татьянин день» (праздник студентов); 

 27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль: 

 2 февраля: День воинской славы России;  

 8 февраля: День русской науки; 

 21 февраля: Международный день родного языка;  

 23 февраля: День защитников Отечества. 

Март: 



 

 8 марта: Международный женский день;  

 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель: 

 12 апреля: День космонавтики. 

Май:  

 1 мая: День весны и труда;  

 9 мая: День Победы;  

 24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

 1 июня: Международный день защиты детей;  

 5 июня: День эколога;  

 6 июня: Пушкинский день России;  

 12 июня: День России;  

 22 июня: День памяти и скорби;  

 27 июня: День молодежи. 

Июль:  

 8 июля: День семьи, любви и верности. 

 

Август:  

 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;  

 23 августа: День воинской славы России.   

 

 

3.4. Системаусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммы 

3.4.1. Описаниекадровыхусловийреализацииосновной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Система условий реализации ООП ООО (далее - система условий) разработана на основе 

соответствующих требований ФГОС СОО и обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения ООП ООО. Результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации является создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

Система условий учитывает организационную структуру МБОУ «Новокулундинская СОШ», а 

также еѐ взаимодействие с учреждениями-партнерами системы образования Благовещенского района. 

Описание системы условий опирается на локальные акты МБОУ «Новокулундинская СОШ», 

нормативные правовые акты регионального и федерального уровней. 

Система условий  содержит: 

 - описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических; 

 - обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 

основной образовательной программы основного общего образования организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 - механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 - сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 



 

контроль состояния системы условий. 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Новокулундинская СОШ» характеризуют кадровые, финансовые, материально-

технические и иные условия реализации требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Результатом реализации указанных требований является создание образовательной 

среды: 

обеспечивающей достижение целей основного общего образования, его высокое качество, 

доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; 

преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности 

организации основного общего образования, а также специфику возрастного психофизического 

развития обучающихся на данной ступени общего образования. 

Условия реализации основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Новокулундинская СОШ» обеспечивает для участников образовательного процесса возможность: 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами; 

- развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной 

деятельности, социальной практики, общественно-полезной деятельности, систему кружков, клубов, 

секций, студий с использованием возможностей учреждений дополнительного образования детей, 

культуры и спорта; 

овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий; 

формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и тьюторов; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии основной образовательной программы основного 

общего образования и условий ее реализации; 

организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, направленного на 

повышение эффективности образовательного процесса; 

включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного пункта, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных 

проектов и программ; 

формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектно-

исследовательской и художественной деятельности; 

 

формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни; 

использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

обновления содержания основной образовательной программы основного общего образования, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития 

Алтайского края; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников образовательного учреждения, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

-эффективного управления образовательным учреждением с использованием информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

 ОПИСАНИЕ КАДРОВЫХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 



 

МБОУ «Новокулундинская СОШ» укомплектована квалифицированными кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой образовательной организации, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС) (утвержден Постановлением 

Минтруда РФ от 21.08.98 N 37 в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N7, от 12.02.2014 

N96, от 27.03.2018 N197)раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования».  

Требования к кадровым условиям включают: 

□ укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; работников образовательной организации; образовательной организации, реализующей 

образовательную программу основного общего образования. 

У педагогического работника, реализующего основную образовательную программу, должны быть 

сформированы основные компетенции, необходимые для обеспечения реализации требований 

Стандарта и успешного достижения обучающимися планируемых результатов   освоения   основной   

образовательной   программы,   в   том   числе умения: 

обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

Самомотивировани обучающихся; 

осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 

информационно-поисковых технологий; 

разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические материалы, 

выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающимся 

дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы; 

выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых образовательных 

потребностей,в том числе потребности одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов); 

организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

бучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

реализовывать педагогическое оценивание деятельности обучающихся в соответствии с 

требованиями Стандарта, включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, 

внутришкольного мониторинга, осуществление комплексной оценки способности обучающихся 

решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи; 

использование стандартизированных и нестандартизированных работ; 

проведение интерпретации результатов достижений обучающихся; 

- использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

Требования к кадровым условиям включают: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном стандарте 

"Педагог" обобщенные трудовые функции, которые поручены работнику, занимающему данную 

должность. 

Должн

ость 

Должностные обязанности/  

Требования к квалификации 

К

оли

-

чес

Соответс

твие уровня 

квалификац

ии 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=55665%23l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=55665%23l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=226119%23l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=226119%23l0


 

тво  

Дирек

тор 

Обеспечивает системную образовательную 

административно-хозяйственную работу.  

Требования к квалификации. Высшее 

профессиональное образование, по 

направлениям подготовки "Государственное и 

муниципальное управление", "Менеджмент", 

"Управление персоналом" и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 или 

высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование 

в области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет. 

1 Соответс

твует 

занимаемой 

должности 

Замест

итель 

директора 

по УВР 

Координирует работу учителей, разработку 

учебно-методической и иной документации. 

Обеспечивает совершенствование методов 

организацииобразовательного процесса.. 

Осуществляет обучение и воспитание 

учащихся, способствует формированию общей 

культуры личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения образовательных программ. 

Координирует работу классных руководителей, 

разработку учебно-методической и иной 

документации, обеспечивает 

совершенствование методов организации 

воспитательного процесса. Осуществляет 

обучение и воспитание учащихся, способствует 

формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора, и освоения 

образовательных программ. 

Требования к квалификации. Высшее 

профессиональное образование по 

направлениям подготовки "Государственное и 

муниципальное управление", 

"Менеджмент","Управление персоналом" и 

стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет, или 

высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование 

в области государственного и муниципального 

управления, менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

1 Соответс

твуют 

занимаемой 

должности 

Учите

ль  

Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, планирует и организует 

реализацию образовательного процесса по 

преподаваемому предмету,курсу. 

Требования к квалификации. Высшее 

профессиональное образование   или   среднее  

профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому учебному предмету (с 

последующей профессиональной 

переподготовкой  по профилю педагогической 

деятельности), либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное 

9 Соответс

твуют 

требования

м 



 

Пр

офесс

ионал

ьное 

разви

тие и 

повы

шение 

квали

фикац

ии 

педаго

гичес

ких 

работ

ников 
Осн

овным 

услови

ем 

форми

ровани

я и 

наращ

ивания 

необхо

димог

о и 

достат

очного 

кадров

ого 

потенц

иала 

МБОУ 

«Ново

кулунд

инская 

СОШ» 

являет

ся 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников. 

В школе разработан и реализуется план курсовой подготовки педагогов, согласно которому все 

педагоги и руководящие работники проходят курсы повышения квалификации по вопросам 

законодательства в сфере образования, реализации ФГОС, предметной подготовки один раз в три 

года. С этой целью организовано сотрудничество по повышению квалификации с различными 

образовательными организациями, имеющими соответствующую лицензию (АлтГУ, КГБУ ДПО 

"Алтайский институт развития образования имени Адриана Митрофановича Топорова", ФГАОУАПК 

и ППРО АлтГПУ, АНОО «Дом учителя» и др). 

Кроме того, педагоги и руководящие работники проходят краткосрочные курсы-стажерские 

практики на базе пилотных школ. Помимо курсовой подготовки педагоги повышают свой 

профессиональный уровень, принимая участие в различных методических мероприятиях на уровне 

края, района, школы: методические семинары, вебинары, педагогические научно-практические 

конференции, заседания школьных и муниципальных методических объединений. 

Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию происходит в соответствии с Единым квалификационным 

справочником  должностей руководителей, специалистов и служащих (Приказ Mинздравсоцразвития 

России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в образовательной 

организации. Требования к опыту практической 

работы не предъявляются 

Педаго

г-

психолог 

Осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на сохранение 

психического, соматического и социального 

благополучия обучающихся.  

Требования к квалификации. 

Высшеепрофессиональное образованиеили 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки"Педагогика и 

психология" без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное 

образование и 

дополнительноепрофессиональноеобразование 

по направлению подготовки "Педагогика и 

психология" без предъявлениятребований к 

стажу работы. 

1 Соответс

твует 

требования

м 

(договор

) 

Социа

льный 

педагог 

Осуществляет комплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию и 

социальной защите учащихся.  

Требования к квалификации. Высшее 

профессиональноеобразованиеили среднее 

профессиональное образование по 

направлениям подготовки"Образование и 

педагогика", "Социальная педагогика" без 

предъявления требований к стажу работы. 

- Внутрен

нее 

совмещение 

Вожат

ый 

Содействует развитию личности, талантов и 

способностей, формированию общей культуры, 

расширению социальной сферы обучающихся. 

Требования к квалификации. Высшее 

профессиональноеобразованиеили среднее 

профессиональное образование по 

направлениям подготовки "Образование и 

педагогика" или в области, соответствующей 

профилю работы, без предъявления требований 

к стажу работы. 

- Внутрен

нее 

совмещение 



 

должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»). 

Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших учебных 

заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения 

квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; дистанционное 

образование; участие в различных педагогических проектах; создание и публикация методических 

материалов и др. 

Аттестация педагогических работников-это комплексная оценка уровня их квалификации и 

педагогического профессионализма. Согласно Федеральному закону№273-ФЗ«Об образовании в 

Российской Федерации» прохождение аттестации является прямой обязанностью педагогических 

работников. В соответствии с ч.2ст.49 названного закона работники обязаны проходить аттестацию не 

реже одного раза каждые пять лет. 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности в обязательном порядке и по желанию педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. 

Существует два уровня аттестации, на одном из которых педагогам предлагается подтвердить свое 

соответствие занимаемой должности, а на другом – подтвердить соответствиесобственного уровня 

квалификации той или иной квалификационной категории. В настоящий момент российским 

педагогам присваивается две таких категории - первая и высшая. 

В школе созданы необходимые условия для проведения аттестации: ежегодно составляется 

перспективный план прохождения курсов повышения квалификации аттестации педагогических 

работников, своевременно издаются распорядительные документы, определяются сроки прохождения 

аттестации для каждого аттестуемого, проводятся консультации, мероприятия по плану ВШК. 

Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагогических работников и 

положительно сказывается на результатахих труда.Одним из условий готовности образовательной 

организации к введению ФГОС ООО является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС. 

В школе осуществляется методическая работа (согласно ежегодно утверждаемого плана), 

обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС и направленная на повышение профессионального мастерства педагогов. 

Функционирует система внутришкольного повышения квалификации, в рамках которой для 

учителей организованы методические семинары, педагогические советы, неделя молодых 

специалистов, осуществляется взаимопосещение уроков, наставничество учителей-стажистов над 

молодыми учителями, консультации по различным вопросам, касающимся профессиональной 

деятельности. 

Педагогические работники МБОУ «Новокулундинская СОШ» диссеминируют опыт своей работы, 

выступая с докладами на научно-практических конференциях, заседаниях методических 

объединений, публикуя статьи в сети Интернет и сборниках по материалам конференций. Также 

педагоги принимают участие в профессиональных конкурсах, являются участниками 

профессиональных сетевых сообществ. 

Различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников 

организации, а также график аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 

276 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных организаций» отражены в план-графике. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников.  

Результативность деятельности оценивается по схеме:  

критерии оценки,  

содержание критерия,  

показатели/индикаторы.  

Показатели и индикаторы результативности деятельности педагогических работников 

разрабатываются на основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных 

программ) и в соответствии со спецификой основной образовательной программы. Они отражают 



 

динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД, а также 

активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих 

и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском 

движении. Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. При оценке качества деятельности 

педагогических работников учитывается востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) 

учениками и родителями; использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе; распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа 

учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся; руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми 

участниками образовательного процесса и др.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС ООО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 

образования; 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Проводятся  мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания методических объединений учителей классных руководителей по проблемам 

введения ФГОС ООО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров образовательной 

организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы 

образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС ООО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются  в разных формах: 

совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения 

педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации и т. д.  

Одним из условий готовности МБОУ «Новокулундинская СОШ»к введению ФГОС ООО является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на 

всех этапах реализации требований ФГОС ООО. 

Организация методической работы в школе 

Цель: обеспечение эффективной реализации ФГОС ООО через создание системы непрерывного 

профессионального развития педагогов. 

Задачи: 

развитие профессионализма педагогических кадров;  

выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов педагогов и формирование на 

их основе заявки на повышение квалификации; 

создание мотивационных условий, благоприятных для профессионального развития и решения  

педагогами задач новой деятельности; 

выявление, обобщение и распространение наиболее ценного опыта работы учителей. 

Методическая служба школы имеет следующую структуру: 

Педагогический совет 

Методический совет 

Творческие группы учителей 

Формы методической работы, которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед 

школой: 



 

-тематические педсоветы; 

-Методический совет; 

-творческие группы учителей; 

-работа учителей над темами самообразования; 

-открытые уроки; 

-творческие отчеты; 

-методический месячник; 

-предметные недели; 

-проблемно-теоретические семинары; 

-организация работы с одаренными детьми; 

-систематизация имеющегося материала, оформление папок, стендов; 

-педагогический мониторинг; 

-аттестация. 

Созданная в школе система методической работы позволит обеспечить сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО и направлена на развитие 

необходимых компетентностей учителя. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к процессу реализации 

основной образовательной программы ООО: 

осуществлять системно-деятельностный  подход к организации обучения; 

выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых результатов 

освоения образовательной программы; 

разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии. 

Компетентности учителя средней школы, обусловленные требованиями к результатам освоения 

ООП ООО: 

иметь соответствующие концепции ФГОС представления о планируемых результатах освоения 

ООП ООО, уметь осуществлять их декомпозицию в соответствии с технологией достижения 

промежуточных результатов; 

иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной деятельности и 

уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в зависимости от возрастных 

особенностей и специфики учебного предмета; 

иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социальный портрет 

ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, когнитивные ресурсы) и 

осуществлять соответствующую диагностику сформированности социально востребованных качеств 

личности; 

эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный методический 

потенциал для достижения планируемых результатов; 

эффективно реализовывать программы воспитания и социализации учащихся; 

эффективно использовать здоровьесберегающие технологии в условиях реализации ФГОС; 

индивидуально подходить к оценке образовательных достижений и затруднений каждого 

обучаемого, диагностике сформированности универсальных учебных действий; 

постоянно работать над профессионально-личностным развитием и саморазвитием; 

эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры учебно-

воспитательного процесса образовательного учреждения. 

Контроль за состоянием созданных кадровых условий. 

Ежегодно в конце учебного года проводится мониторинг состояния созданных условий по 

следующим параметрам: 

анализ уровня квалификации педагогических и руководящих работников школы, 

результаты аттестации педагогических и руководящих работников школы, 

педагогических и руководящих работников школы. 

 По результатам мониторинга делаются выводы и планируется работа на следующий год. 

Ожидаемый результат повышения квалификации педагогических работников — профессиональная 

готовность к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения педагогических работников 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 

ОПИСАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

В МБОУ «Новокулундинская СОШ» созданы психолого-педагогические условия для реализации 

основной образовательной программы основного общего образования. Образовательная деятельность 

осуществляется с учѐтом индивидуальных особенностей каждого ребѐнка, соблюдением комфортного 

психоэмоционального режима.  

Активное использование современных педагогических технологий, в том числе информационно  –  

коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм, позволяют педагогам школы 

осуществлять образовательную деятельность на оптимальном уровне.   

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательных отношений 

осуществляется педагогами школы, психологом. Разработан план работы педагога-психолога, 

включающий мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению, план работы ППК. 

Целью деятельности педагога-психолога является создание эффективной системы 

психологического сопровождения всех участников образовательных отношений (обучающихся, их 

родителей и педагогов) для реализации основной образовательной программы.   

Задачи:   

1. Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательных отношений по 

отношению к начальному уровню общего образования с учѐтом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый;   

2. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педагогов и 

родительской общественности;   

3. Обеспечение вариативности направлений и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательной деятельности. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к 

уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый, 

включают: 

учебное сотрудничество, 

совместную деятельность, 

разновозрастное сотрудничество, 

дискуссию, тренинги, 

групповую игру, 

освоение культуры аргументации, 

рефлексию, педагогическое общение, 

информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения:   

- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;   

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;   

- дифференциация и индивидуализация обучения;   

-  мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

  - психолого-педагогическая поддержка участников олимпиад, конкурсов;   

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности;   

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;   

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления.   

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, групповом 

уровнях, уровне класса, уровне школы в следующих формах:   

- профилактика;   

- диагностика;   

- консультирование;   

- развивающая работа;   

- экспертиза. 

Психологическое просвещение. 



 

Просвещение направлено на своевременное и адресное распространение информации, 

позволяющей предупредить появление типичных трудностей в развитии, в освоении учебной 

деятельности, и общении детей и т. п. 

По плану работы МБОУ «Новокулундинская СОШ» были подготовлены выступления для 

родителей в рамках деятельности школы ответственного родительства по вопросам адаптации, 

обучения, воспитания, взаимоотношений обучающихся, возрастных особенностей учащихся, 

профилактики школьной дезадаптации, особенностей профилактики нарушений поведения, 

укрепления и сохранения психологического здоровья, формирования жизнестойкости, развития 

эмоционально-волевой сферы, обеспечения безопасности в сети интернет и др.. 

Проводятся занятия по профессиональному самоопределению, просветительские классные часы 

по тематике, касающейся вопросов стрессоустойчивости, жизнестойкости, развития памяти, навыков 

общения, сохранения своего психологического здоровья. 

Составляются буклеты, памятки по развитию психологической готовности обучающихся к 

выпускным экзаменам с целью профилактики экзаменационного стресса, интернет-зависимости, 

обеспечению безопасности в сети и другой актуальной тематики. Информация также размещается на 

сайте школы. 

Проводятся индивидуальные беседы с педагогами и классными руководителями, родителями 

(законными представителями) с целью повышения психологического благополучия учителя, развития 

его личности, умения выбрать оптимальный образ жизни и способы профессионального поведения.  

В течение года проводятся классные часы в 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х, классах наиболее актуальной 

тематики, в частности: профилактика стресса и стрессовых состояний, агрессивного поведения, 

жизнестойкости, развитие навыков уверенного поведения, позитивного мышления, 

стрессоуйстойчивости, коммуникативных навыков, развитие потребности в самопознании и 

самоопределении, развитие сплоченности ученического коллектива и др. 

Психологическая профилактика. 

В МБОУ «Новокулундинская СОШ психологическую профилактику как системообразующий вид 

деятельности психологической  службы, направленный на предупреждение возможного 

неблагополучия в развитии ребенка, создание психологических условий, максимально благоприятных 

для развития, на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья детей. В центре 

внимания психолога находятся все дети, независимо от состояния их психологического здоровья, а 

также другие субъекты образовательной среды. 

В начале учебного года осуществляется входная диагностика учащихся с особыми 

образовательными потребностями (детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, одаренных учащихся, учащихся, учащихся, испытывающих трудности в усвоении 

образовательных программ, социализации и адаптации, одаренных учащихся и пр.) с целью 

предупреждения, своевременного выявления и дальнейшей своевременной коррекции имеющихся 

трудностей. 

В начале и в течение учебного года по запросам родителей (законных представителей учащихся), 

педагогов, администрации школы проводятся исследования особенностей развития 

интеллектуальной, личностной, мотивационной, эмоционально-волевой сфер школьников с особыми 

образовательными потребностями, их интересов и склонностей, на основе которых даются 

рекомендации по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития. 

В сентябре-ноябре с целью предупреждения возникновения дезадаптации проводится 

исследование процесса адаптации обучающихся  5-х классов. 

В октябре-ноябре проводится исследование уровня адаптации учащихся вновь сформированных 

профильных 10-х  классов к различным технологиям, методикам, применяемым в учебном процессе. 

В течение учебного года осуществляется диагностика стрессоустойчивости девятиклассников и 

одиннадцатиклассников в рамках психологической подготовки учащихся к сдаче итоговых 

государственных экзаменов. 

По запросам педагогов, администрации и родителей (законных представителей учащихся) в 

течение года проходят индивидуальное обследование подростки 6 - 9-х классов в период острого 

возрастного кризиса с целью выявления скрытых тенденций к девиантному и делинквентному 

поведению и своевременной их коррекции. 

Психологическая диагностика. 

Диагностическая работа в школе направлена на обеспечение информацией об особенностях 

развития ребенка в условиях определенной образовательной среды. На основе такой работы 

формулируются гипотезы о причинах возможных и явных психологических проблем, выбираются 

способы и конкретное содержание коррекционно-развивающей работы. Выбор методов и форм 



 

психодиагностики определяется конкретной задачей, спецификой возраста и особенностей группы 

учащихся или отдельного ученика. 

В начале учебного года также осуществляется входная диагностика учащихся с особыми 

образовательными потребностями (детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, одаренных учащихся, учащихся, учащихся, испытывающих трудности в усвоении 

образовательных программ, социализации и адаптации, одаренных учащихся и пр.) в рамках 

деятельности ППМС-службы и психолого-педагогического консилиума школы. 

В сентябре-ноябре с целью предупреждения возникновения дезадаптации и обеспечения 

успешного протекания процесса адаптации проводится изучение степени и особенностей 

приспособления пятиклассников к новым социально-педагогическим условиям обучения, уровня 

учебной мотивации и школьной тревожности, отношения к учебным предметам, домашнему заданию, 

преобладающего эмоционального состояния в школе, отношения к учителям. 

В феврале-марте проводится диагностика структуры интеллекта учащихся 9-х классов, по 

результатам которой осуществляются групповые и индивидуальные консультации учащихся и их 

родителей (законных представителей), даются рекомендации по выбору направления профильного 

обучения. 

По запросам классных руководителей в течение года проводится социально-психологическое 

обследование классных коллективов с целью исследования социально-психологических причин 

нарушений межличностных отношений учащихся со сверстниками, нарушений межличностных 

отношений в классе. По результатам исследования строятся социометрические матрицы классных 

коллективов. Даются рекомендации педагогам по оптимизации психологического климата классных 

коллективов. 

С целью конкретизации организации обучающих воздействий, составления индивидуальных 

программ интеллектуального развития, обеспечения эффективной психологической подготовки к 

участию в олимпиадах и конкурсах осуществляется диагностика интеллектуально одаренных 

учащихся. 

По запросам классных руководителей проводится диагностика типов темперамента, особенностей 

учебной мотивации, внимания обучающихся, диагностика стратегий поведения в конфликтных 

ситуациях, уровня агрессивности и др.. 

В течение года проводится индивидуальная диагностика родителей обучающихся (их законных 

представителей) в рамках сопровождения детей с особыми образовательными потребнстями, а также 

в рамках индивидуального консультирования. 

С целью оказания психологической помощи обучающимся в профориентации и самоопределении 

осуществляется индивидуальная и групповая профориентационная диагностика. 

Коррекционно-развивающее направление. 

Реализуется в рамках программы коррекционной работы школы. 

Предполагает активное воздействие на процесс формирования личности в детском возрасте и 

сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе совместной деятельности педагога-

психолога, учителя-логопеда, социального педагога, учителей и других специалистов, а также 

родителей учащихся (их законных представителей). 

Развивающая и коррекционная групповая работа направлена на развитие и/или коррекцию 

определенных психических функций, навыков взаимодействия отдельных учащихся, классов или 

групп. Основная цель групповых занятий - помощь в преодолении трудностей, дезадаптаций, 

возникающих в ходе обучения и школьной жизнедеятельности. 

- В течение учебного года проводятся циклы занятий индивидуальной психокоррекции 

школьников по итогам плановой диагностики, диагностики учащихся с особыми образовательными 

потребностями, а также по запросам педагогов школы и родителей (законных представителей 

учащихся). 

- В течение года создаются и проводятся занятия психокоррекционных групп по результатам 

психологического обследования учащихся 

с целью повышения социально-психологической адаптивности школьников. 

- В течение года проводятся групповые адаптационные занятия с коллективами учащихся 5-х 

классов, направленные на оптимизацию протекания процесса адаптации к школе, развитие 

познавательных процессов, снижение школьной тревожности, развитие учебной мотивации, развитие 

коммуникативных навыков, сплочение подросткового коллектива. 

- В течение года осуществляются занятия по индивидуальной коррекции состояния педагогов с 

целью психопрофилактики эмоционального выгорания. 

- Проводятся занятия коучинг-групп по самовоспитанию и профориентации в подростковых (7, 8 

классы) и старших подростковых и юношеских классах (9, 10-11 классы). 



 

- Проводятся коррекционно-развивающие занятия, направленные на коррекцию стрессовых 

состояний, агрессивного поведения, формирование и развитие навыков жизнестойкости, 

стрессооустойчивости, позитивного мышления, коммуникативных навыков, коррекцию и развитие 

мотивационной, эмоционально-волевой сферы, потребности в самопознании и самоопределении, 

развитие сплоченности ученического коллектива и др. 

Консультативное направление. 

Консультирование направлено на совместное (с педагогами, родителями (законными 

представителями обучающихся), детьми) обсуждение и прояснение возможных причин 

нежелательного поведения, личных трудностей определенного ребенка или группы детей, трудностей 

в освоении ООП ООО, в адаптации, социализации, развитии с целью своевременного 

предупреждения или преодоления неблагоприятных тенденций, обеспечения психологического 

благополучия в развитии детей. 

В рамках данного направления в течение года проводятся консультации для школьников с особыми 

образовательными потребностями (испытывающих трудности в освоении образовательных программ, 

социализации и адаптации (в обучении, общении или психическом самочувствии), обучающихся 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов). 

В течение года организуются консультации для педагогов по вопросам разработки и реализации 

психологически адекватных индивидуальных педагогических программ обучения, воспитания, 

личностного развития учащихся в соответствии с их индивидуально-психологическими 

особенностями, в том числе учащихся с особыми образовательными потребностями (одаренными, с 

ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и др.). 

Проводятся консультации для родителей (законных представителей учащихся) по вопросам 

гармонизации воспитательных воздействий и устранения возможных нарушений семейного 

воспитания, формирования гуманистической направленности личности и социально адаптированного 

характера учащегося. 

По результатам проведенной диагностики процесса адаптации учащихся 5-х, 10-х классов 

проводится психолого-педагогический консилиум, групповые и индивидуальные консультации для 

родителей (законных представителей учащихся) и педагогов с целью оптимизации успеваемости, 

эмоционального фона и поведения детей. 

Организуются психолого-педагогические консилиумы с целью разработки и планирования единой 

психолого-педагогической стратегии сопровождения каждого ребенка в процессе его обучения, а 

также определенных ученических групп и параллелей (5, 8, 9 классы). 

В течение года проводятся групповые и индивидуальные консультации для учащихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогов по проблемам готовности детей к переходу в 5-й 

класс, адаптации к школе, неуспеваемости, низкой учебной мотивации, тревожности учащихся, 

несформированности учебных навыков, незрелости психических процессов, по вопросам 

агрессивного, импульсивного поведения детей, проблемам самовоспитания, культуры умственного 

труда, развития мотивационной и ценностно смысловой сфер учащихся, взаимоотношений с 

взрослыми и сверстниками, сплочения классного коллектива, формирования навыков 

жизнестойкости, стрессоустойчивости, саморегуляции, позитивного мышления и т.д. 

Оказывается социально-посредническая помощь в ситуациях разрешения различных 

межличностных и межгрупповых конфликтов в школьных системах отношений: учитель - учитель, 

учитель - ученик, учитель - родители, ученики - родители. 

По запросам учащихся, их родителей (законных представителей) проводятся консультации по 

профориентации. 

Организуются консультации обучающихся в рамках сопровождения одаренных школьников в 

научно-исследовательской деятельности и психологического сопровождения их участия в конкурсах и 

олимпиадах. 

Экспертиза и организационно-методическая деятельность. 

Предполагает осуществление психолого-педагогической экспертизы учебно-воспитательного 

процесса школы, участие психолога в проектировании развивающей и коррекционно-развивающей 

среды школы. 

Организационно-методическая деятельность направлена на подготовку и организацию 

деятельности психологической службы школы по всем направлениям, описание результатов 

разработки, апробации диагностических, коррекционно-развивающих, тренинговых методик, 

программ, подготовку и организацию мероприятий просветительского, профилактического, 

коррекционно-развивающего, консультативного характера, ведение документации, демонстрацию 

собственного профессионального опыта коллегам, повышение квалификации, участие в 

профессиональных мероприятиях разного уровня. 



 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации 

используются различные методики оценки психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

Система психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в школе строится 

на основе развития профессионального взаимодействия педагогов, психолога и других специалистов ( 

социального педагога, медицинского работника); представляет собой интегративное единство целей, 

задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, 

показателей, охватывающее всех участников образовательного процесса: обучающихся, их родителей, 

педагогов. Организационной моделью данного взаимодействия являются такие структуры, как 

ППМС-служба и психолого-педагогический консилиум, содержание деятельности которых 

закреплено локальными нормативными актами школы и которые позволяют скоординировать, 

объединить усилия всех участников образовательного процесса для достижения целей психолого-

педагогического сопровождения обучающегося. 

  В вопросах оказания обучающимся необходимой коррекционно-развивающей, консультативной 

и другой помощи школа тесно взаимодействует со специалистами КГБОУ «Благовещенская ЦРБ» 

Этапы психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется в соответствии со следующими 

основными этапами: 

1.Проведение просветительской, профилактической и консультативной работы с родителями 

пятиклассников, педагогами, направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и 

трудностями адаптационного периода. 

2.Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение уровня 

психологической адаптации обучающихся к учебному процессу. 

3.Проведение индивидуальной диагностики, направленной на изучение причин трудностей в 

освоении образовательной программы, социализации и адаптации обучающихся с целью выявления 

детей с особыми образовательными потребностями и оказания им своевременной психолого-

педагогической помощи. 

4. Проведение групповых и индивидуальных консультаций, консилиумов с педагогами с 

целью построения образовательного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями, 

возможностями и потребностями школьников. 

5.Организация коррекционно-развивающей работы, которая проводится с двумя целевыми 

группами: 

- с обучающимися с особыми образовательными потребностями (реализуется специалистами 

школы в рамках деятельности психолого-педагогического консилиума), 

- с обучающимися, испытывающими временные трудности в обучении, развитии и социальной 

адаптации. 

Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в групповой форме с целью адаптации 

обучающихся к предъявляемой основной школой системе требований, снижения тревожности, 

повышения стрессоустойчивости, формирования у обучающихся коммуникативных навыков, 

необходимых для установления конструктивных межличностных отношений, общения и 

сотрудничества. 

6.Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности по психолого-

педагогическому сопровождению всех участников образовательного процесса, планирование работы 

на следующий год. 

Работа с обучающимися 

Цель: содействие в создании для обучающихся психологически безопасной образовательной 

среды, способствующей их развитию, обучению, воспитанию. 

Основные задачи организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся: 

- профилактическая работа с обучающимися с целью формирования у обучающихся знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья, содействие формированию регулятивных, 

коммуникативных, познавательных компетентностей; 

- выявление обучающихся с особыми образовательными потребностями, их сопровождение 

(одаренные обучающиеся, находящиеся под опекой, с особыми возможностями здоровья, дети-

инвалиды) и организация индивидуальной или групповой коррекционно-развивающей работы; 

- проведение тренингов с учащимися по развитию личностных, коммуникативных и регулятивных 

компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу; 

- консультирование учащихся (помощь в решении проблем); 



 

- профориентационная работа; большое внимание при сопровождении обучающихся в рамках 

социально-профессионального самоопределения уделяется индивидуальным консультациям по 

вопросам выбора профиля обучения, учета возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся, проведения групповых занятий по профориентации (тренинги, деловые игры); 

- сопровождение обучающихся в рамках подготовки к сдаче государственной итоговой аттестации; 

- сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

работа по созданию индивидуальной образовательной траектории, подбору оптимальной модели 

инклюзии, созданию ситуации успешности (возможно совместно с другими приглашенными 

специалистами). 

При систематической работе достигаются цели: самореализации, самоопределения, установления 

конструктивных взаимоотношений, профориентации обучающихся среднего звена. 

Работа с педагогами 

Цель: повышение уровня психолого-педагогической компетентности в вопросах организации 

образовательного процесса. Основные задачи организации психолого-педагогического 

сопровождения педагогов: 

- повышение психологической компетентности; 

- преодоление психологических барьеров деятельности учителя (внутриличностных барьеров, 

обусловленных индивидуальными особенностями учителя (личностная тревожность, неуверенность в 

себе, негативное восприятие нового); 

- активизация профессиональной рефлексивной позиции деятельности учителя; 

- активизация инновационной деятельности учителя с целью освоения новых технологий и 

методов работы (психологическая помощь призвана изменить отношение учителя и показать, что 

инновационное поведение - не приспособление, а максимальное развитие своей индивидуальности); 

- профилактика профессионального выгорания психолого-педагогических кадров и содействие 

развитию творческого потенциала; 

- консультирование педагогов и администрации по вопросам формирования и развития УУД, 

совершенствования учебно-воспитательного процесса, сопровождения индивидуальных 

образовательных траекторий, по индивидуальным запросам; 

- создание комфортной психологической атмосферы в педагогическом коллективе. 

Работа с родителями (законными представителями учащихся) 

Цель: повышение уровня психолого-педагогической компетентности в вопросах воспитания и 

обучения ребенка. 

Основные задачи организации психолого-педагогического сопровождения родителей: 

- просвещение и обучение родителей (законных представителей) в вопросах возрастных 

особенностей обучающихся, особенностей воспитания и обучения детей; 

- консультирование родителей (законных представителей) по созданию условий, обеспечивающих 

успешную адаптацию подростков к средней школе, с учетом психологических особенностей того или 

иного вида деятельности (групповое, индивидуальное); 

- профилактическая работа с родителями (законных представителей) с целью обеспечения 

родителей знаниями и навыками, способствующими развитию эффективного поведения в семье в 

процессе взаимодействия с детьми. 

На основе знания обучающимися факторов своего успешного обучения, инструментов оценивания 

личностных достижений в учебной и внеурочной деятельности, способности прогнозирования и 

предупреждения проблем и трудностей, своевременной и эффективной психолого-педагогической 

помощи и поддержки будут достигнуты следующие результаты реализации психолого - 

педагогического сопровождения: положительная динамика качества обучения и познавательного 

развития обучающихся, повышение учебной мотивации школьников, осознанный выбор траектории 

дальнейшего обучения. 

 

 

ОПИСАНИЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Финансовыеусловия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование; 

 обеспечивать организации, осуществляющей образовательную деятельность возможность 

исполнения требований Стандарта; 



 

обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной программы основного 

общего образования и части, формируемой участниками образовательных отношений, включая 

внеурочную деятельность; 

отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, а также механизм их формирования. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

(профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных названным Федеральным законом особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на одного 

обучающегося 

 Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне школы заключается в 

определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном 

учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

В стоимость базовой бюджетной услуги образовательного учреждения входят: 

- оплата труда работников школы с учѐтом районных коэффициентов к заработной плате, а также 

отчисления; 

- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение 

учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских 

товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет и платой за пользование этой сетью); 

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-управленческого 

персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за исключением расходов 

на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации 

предоставления общего образования в расходы школы включены  расходы, связанные с организацией 

подвоза обучающихся из с.Долинка, п.Новокулундинка. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчѐте регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников  школы на урочную и 

внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), 

входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда работников  

МБОУ «Новокулундинская СОШ» 

ФОТ МБОУ «Новокулундинская СОШ»состоит из базовой и стимулирующей частей. 

Объем стимулирующей части ФОТ МБОУ «Новокулундинская СОШ» устанавливается  в размере 

не менее 20 процентов от ФОТ МБОУ «Новокулундинская СОШ». 

Базовая часть ФОТ МБОУ «Новокулундинская СОШ»обеспечивает гарантированную заработную 

плату: 

- административно-управленческому персоналу (руководитель МБОУ «Новокулундинская СОШ»,  

заместители руководителя, главный бухгалтер); 

- педагогическому персоналу (учителя, библиотекарь), осуществляющие  образовательную 

деятельность и выполняющие обязанности по обучению, воспитанию (далее – «педагогические 

работники»); 

- учебно-вспомогательному персоналу (бухгалтер); 

- младшего обслуживающего персонала (уборщики служебных помещений, рабочие по 

обслуживанию здания, водитель автобуса, сторожа). 

https://base.garant.ru/70291362/31de5683116b8d79b08fa2d768e33df6/#block_10813


 

Соотношение доли базовой части ФОТ, направляемой на формирование заработной платы 

педагогических работников (включая учителей) и доли базовой части ФОТ, направляемой на 

формирование заработной платы иных работников МБОУ «Новокулундинская СОШ», 

обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего, среднего общего образования - 70 % к 30 %. 

Базовая часть ФОТ педагогических работников, непосредственно осуществляющего учебный 

процесс, состоит из общей и специальной частей. 

Общая часть ФОТ обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника исходя 

из количества проведенных им учебных часов и численности обучающихся  в классах (часы 

аудиторной занятости), а также часов неаудиторной занятости. 

Общая часть ФОТ педагогических работников, непосредственно осуществляющего учебный 

процесс, состоит из двух частей: ФОТ аудиторной занятости и ФОТ неаудиторной занятости.  

Аудиторная занятость педагогических работников включает проведение занятий в соответствии с 

учебным планом и планом внеурочной деятельности в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Неаудиторная занятость педагогических работников включает: 

- иную работу с обучающимися (индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и 

исследовательская работа, консультации и дополнительные занятия с обучающимися; работа с 

одаренными детьми: подготовка учащихся к олимпиадам, конференциям, смотрам и др.; руководство 

кружком по предмету; работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися;  

работа с детьми, требующими особого внимания; иная внешкольная работа с обучающимися в 

соответствии с должностными обязанностями педагогического работника);  

- работу по подготовке к обеспечению учебного процесса (подготовка к урокам и другим видам 

учебных занятий); проверка письменных работ; заведование учебным кабинетом; методическая, 

подготовительная, организационная, диагностическая работа, работа по ведению мониторинга, 

изготовление дидактического материала и инструктивно-методических пособий;  

- организационно-педагогическую деятельность (работа с родителями (законными 

представителями); дежурство; оформление личных дел учащихся; методическая работа; 

- осуществление функций классного руководителя в соответствии с положением о классном 

руководителе МБОУ «Новокулундинская  СОШ». 

С целью привлеченных молодых специалистов в МБОУ «Новокулундинская СОШ»для 

выпускников учреждений высшего и среднего профессионального образования, впервые 

поступивших на работу, выплачивается первые 3 года ежемесячная поощрительная надбавка к 

должностному окладу (ставке заработной платы). Поощрительная надбавка установлена в следующих 

размерах: первый год – 30 процентов; второй год – 20 процентов; третий год  – 10 процентов 

(выплаты устанавливаются к оплате за аудиторную занятость). 

Общая и специальная части ФОТ педагогического персонала, непосредственно осуществляющего 

учебный процесс, распределяются исходя из стоимости образовательной услуги на одного 

обучающегося с учетом повышающих коэффициентов.  

Распределение общей и специальной частей ФОТ производится по согласованию с органом, 

обеспечивающим государственно-общественный характер управления МБОУ «Новокулундинская 

СОШ»на основании представления руководителя МБОУ «Новокулундинская СОШ»с учетом мнения 

выборного органа профсоюзной организации. 

Распределение стимулирующей части МБОУ «Новокулундинская СОШ» 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах выделенного стимулирующего 

фонда. 

Для педагогических работников, осуществляющих  образовательную деятельность и 

выполняющих обязанности по обучению, воспитанию устанавливаются следующие выплаты 

стимулирующего характера: 

- выплаты за непрерывный стаж работы; 

- ежемесячная премия за высокую результативность профессиональной деятельности 

(эффективность деятельности) и качественное предоставление образовательных услуг; 

- выплаты за высокие результаты и качество деятельности, связанные с инновационной 

деятельностью; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

Размер ежемесячной премии за высокую результативность профессиональной деятельности 

(эффективность деятельности) и качественное предоставление образовательных услуг 

педагогическим работникам устанавливается в зависимости от показателей оценки результативности 



 

профессиональной деятельности педагогических работников, которые определяются в соответствии с 

Положением об оценке эффективности и качества профессиональной деятельности работников, 

утвержденным приказом руководителя МБОУ «Новокулундинская СОШ»и согласованным с 

профсоюзной организацией. 

Критерии и показатели оценки эффективности деятельности педагогических работников для 

определения размеров стимулирующих выплат устанавливаются в соответствии Положением об 

оценке эффективности и качества профессиональной деятельности работников. 

Распределение стимулирующих выплат производится по согласованию с органом, 

обеспечивающим государственно-общественный характер управления МБОУ «Новокулундинская 

СОШ» наосновании представления руководителя МБОУ «Новокулундинская СОШ»с учетом мнения 

выборного органа профсоюзной организации. Выплаты стимулирующего характера осуществляются 

в пределах средств, выделенных на стимулирующую часть ФОТ.  

Критерии, показатели и периодичность оценки эффективности деятельности работников для 

определения  размеров стимулирующих выплат устанавливаются локальными нормативными актами 

МБОУ «Новокулундинская СОШ», коллективными договорами, соглашениями. 

Увеличение стимулирующих выплат работникам, связанное с повышением заработной платы, 

осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете на текущий год. 

Стимулирующая часть фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения распределяется 

между педагогическими и непедагогическим работниками общеобразовательного учреждения 

пропорционально фондам оплаты труда данных категорий работников (80%/ 20%).  

Для обеспечения требований ФГОС ООО МБОУ «Новокулундинская СОШ»: 

- проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

- устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 

работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

- определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

- соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком внедрения Стандарта основной 

ступени и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

- определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу образовательного учреждения 

(механизмы расчѐта необходимого финансирования представлены в материалах Минобрнауки 

«Модельная методика введения нормативного подушевого финансирования реализации 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования» (утверждена приказом Минобрнауки от 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты 

труда работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и 

стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образовательных учреждений» (утверждена приказом Минобрнауки 22 

ноября 2007 г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение 

внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным методикам в 

соответствии с требованиями ФГОС); 

- разрабатывает финансовый механизм интеграции между школой и учреждениями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными партнѐрами, организующими 

внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом 

учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

- на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

- за счѐт выделения ставок педагогов дополнительногообразования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра программ 

внеурочной деятельности 

 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации основной образовательной программы МБОУ «Новокулундинская СОШ», необходимого 



 

учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Для этого в школе созданы перечни оснащения и оборудования образовательного учреждения. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса 

являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждѐнного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические рекомендации, в том 

числе: 

- письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки России от 1 

апреля 2005 г. № 03—417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений»; 

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

- аналогичные Перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами. 

В школе обеспечена возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения в соответствии с 

Паспортом доступности для инвалидов объекта и предоставления на нем услуг в сфере образования.  

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы основного 

общего образования соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

предъявляемым к: 

- участку (территории) школы (площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор 

зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и их оборудование);  

- зданию школы (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение помещений для 

осуществления образовательной деятельности при получении начального общего образования, их 

площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных 

занятий в учебных кабинетах, обеспечена возможность для организации урочной и внеурочной 

учебной деятельности);  

- помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, число 

читательских мест, медиатеки);  

- помещениям для питания обучающихся, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;  

- помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

естественнонаучными исследованиями;  

- спортивным залом, игровому и спортивному оборудованию;  

- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;  

- расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и машинного 

письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической 

обработки и конструирования, химические реактивы,носители цифровой информации). 

МБОУ «Новокулундинская СОШ», осуществляющая образовательную деятельность, 

самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и обеспечивает оснащение образовательной 

деятельности при получении основного общего образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение школы обеспечивает возможность:  

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в сети 

Интернет и др.);  

- получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в 

библиотеке и др.);  

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудования, 

вещественных и наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения;  

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, наглядного 

представления и анализа данных;  

- обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов;  

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью;  

- исполнения музыкальных произведений с применением традиционных инструментов и 

цифровых технологий;  

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;  



 

- планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов);  

- размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;  

- организации отдыха и питания.  

Для ведения образовательной деятельности, в школе оборудованы:  

- учебные  кабинеты,  

- спортивный зал   

- библиотека с читальным залом и хранилищем для библиотечного фонда,  

Актовый зал 

Административные и служебные помещения:  

- кабинет директора,  

-  кабинета заместителя директора по УВР и заместителя директора по ВР,  

- кабинет бухгалтерии,  

- столовая  

- гардероб  

Все помещения обеспечены полными комплектами технического оснащения и оборудования для 

реализации всех предметных областей, внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью и необходимым инвентарем.   

Все учебные кабинеты оборудованы компьютерной техникой, имеется множительная техника для 

обеспечения учащихся учебно-дидактическими материалами. Обеспеченность предметных кабинетов 

АРМ способствует эффективному использованию электронных ресурсов в образовательном процессе. 

На все компьютеры в школе установлены лицензионные программные продукты, что позволяет 

сделать процесс обучения школьников отвечающим современным требованиям и законодательству 

РФ. 

 

Оценка материально-технических условий реализации образовательной программы 

Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение 

Необходи

мо/ 

имеется в 

наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

(предметного) 

кабинета  

1.1. Нормативные документы, про-

граммно-методическое обеспечение, ло-

кальные акты. 

имеются  

1.2. Учебно-методические материалы по 

учебным предметам 

1.2.1. Дидактические и раздаточные 

материалы по предметам 

имеются 

 

имеются  

1.2.2. Аудиозаписи, слайды по содер-

жанию учебных предметов 

1.2.3. ТСО, компьютерные, информа-

ционно-коммуникационные средства, АРМ 

имеются 

 

имеются  

1.2.4. Учебно-практическое оборудо-

вание по учебным предметам 

имеются  

1.2.5. Оборудование всех учебных 

кабинетов мебелью. 

имеется  



 

2. Компоненты 

оснащения методиче-

ского кабинета    . 

2.1. Нормативные документы феде-

рального, регионального и муниципального 

уровней, локальные акты. 

имеются  

2.2. Документация ОУ имеется  

2.3. Комплекты диагностических ма-

териалов по учебным предметам 

имеются  

2.4. Базы данных. имеются  

2.5. Материально-техническое осна-

щение учебных кабинетов. 

имеется  

 

В школе функционирует библиотека. Отдельно организовано книгохранилище для учебной 

литературы.  

В библиотеке обеспечен доступ обучающихся и педагогов к учебной, энциклопедической и 

художественной литературе, периодическим изданиям на печатных носителях.  

Библиотека и читальный зал подключены к локальной сети с выходом в Интернет. Имеются 

компьютер, МФУ. 

В школе имеются спортивный зал  с раздевалками, необходимым спортивным оборудованием и 

инвентарем. В спортивном зале имеются средства пожарной безопасности, а также средства оказания 

первой медицинской помощи, инструкции по охране труда и безопасности жизнедеятельности, 

имеется журнал инструктажа обучающихся. Зал соответствует современным требованиям учебного 

процесса. Помещение используется в соответствии с расписанием урочной и внеурочной 

деятельности. Для выполнения программ по физической культуре используется оборудованная 

спортивная площадка на территории школы.  

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и внеурочной 

деятельности школа обеспечена мебелью, офисным оснащением, хозяйственным инвентарѐм.  

Питание обучающихся, а также педагогических и иных работников учреждения организовано в 

столовой.  Питание в школе организовано на основе Сан ПиН, Положения об организации питания в 

МБОУ «Новокулундинская СОШ». 

В соответствии с требованиями ФГОС в школе для реализации основной образовательной 

программы основного общего образования оборудованы: 

Оценка материально-технических условий  для реализации основной образовательной программы 

№

 

п/п 

Материально-технические условия Имеется в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами  педагогических работников 

имеется 

2 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся 

имеется 

3 Учебные кабинеты с игровыми зонами для 

обучающихся 

имеется 

4 Учебные кабинеты для реализации внеурочной 

деятельности 

имеется 

5 Помещение для занятий естественно-научной 

деятельностью 

имеется 

6 Помещения для занятий, моделированием, техническим 

творчеством 

имеется  

7 Помещение для занятий иностранными языками имеется 

8 Помещения для занятий музыкой, хореографией имеется 

9 Помещение для занятий изобразительным искусством имеется 

1

0 

Библиотека имеется 

1

1 

Актовый зал имеется 

1

2 

Спортивные сооружения (зал, стадион, спортивная 

площадка), оснащѐнными игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарѐм 

имеется 



 

 

 

 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарѐм. 

Согласно Федеральным требованиям к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 986) школа предъявляет требования 

к комплексному оснащению учебного процесса и оборудованию учебных помещений; 

к учебно-методическому обеспечению учебного процесса; 

к материально-техническому оснащению учебного процесса; 

к информационному обеспечению учебного процесса. 

Требования к комплексному оснащению учебного процесса и оборудованию учебных помещений 

включают создание условий, обеспечивающих возможность: 

 

Требования 

в школе созданы условия для: 

Наличие 

выявления и развития способностей обучающихся и воспитанников 

в любых формах организации учебного процесса, организации 

общественно-полезной деятельности, в том числе учебной и 

производственной практики; 

Учебные 

кабинеты, 

лаборатории, 

школьный 

пришкольный 

участок, 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и 

творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности в формах, адекватных возрасту 

обучающихся и воспитанников, и с учетом особенностей реализуемых 

в образовательном учрежденииосновных и дополнительных 

образовательных программ 

 

 

Учебные 

кабинеты, 

лаборатории по 

физике, химии, 

биологии,  

музей, 

мастерские 

 

 

 
освоения обучающимися, воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы и их 

интеграции в образовательном учреждении, включая оказание им 

индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи, а также необходимой технической помощи с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей; 

 

 кабинеты 

первого этажа 

1

3 

Помещения для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающими 

возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков 

имеется 

1

4 

Помещение медицинского назначения (ФАП) имеется 

1

5 

Гардеробы имеется 

1

6 

Санузлы имеется 

1

7 

Участок (территория) с необходимым набором 

оснащѐнных зон 

имеется 



 

участия обучающихся и воспитанников, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии образовательной среды образовательного 

учреждения, а также в формировании и реализации индивидуальных 

учебных планов и образовательных маршрутов обучающихся и 

воспитанников; 

Учебные 

кабинеты, 

лаборантские, 

музей, актовый зал 

 

 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию 

части основной образовательной программы, формируемой 

участниками учебного процесса, в соответствии с запросами 

обучающихся и воспитанников и их родителей (законных 

представителей), спецификой образовательного учреждения и с учетом 

национально-культурных, демографических, климатических условий, в 

которых осуществляется учебный процесс; 

 

Учебные 

кабинеты, 

лаборантские,  

музей, актовый 

зал,спортивный зал 

 

 

использования современных образовательных технологий; 

Все учебные 

помещения 

активного применения образовательных информационно-

коммуникационных технологий (в том числе дистанционных 

образовательных технологий); 

Все учебные 

кабинеты, 

Библиотека 

эффективной самостоятельной работы обучающихся и 

воспитанников; 

Все

 учебные 

кабинеты, 

Библиотека физического развития обучающихся и воспитанников; Спортивный зал, 

спортивная 

площадка обновления содержания основной образовательной программы, а 

также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросами обучающихся и 

воспитанников и их родителей (законных представителей), а также с 

учетом национально-культурных, демографических, климатических 

условий, в которых осуществляется учебный процесс. 

 

Все учебные

 кабинеты, 

Библиотека 

Требования к учебно-методическому обеспечению учебного процесса в школе включают: 

- параметры комплектности оснащения учебного процесса с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы; 

- параметры качества обеспечения учебного процесса с учетом достижения целей и планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы; 

- наличие учебников, учебно-методической литературы и материалов по всем учебным предметам 

основной образовательной программы; 

-безопасный доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, расположенным в 

открытом доступе и (или) в федеральных и региональных центрах информационно-образовательных 

ресурсов. При этом должно быть обеспечено ограничение доступа к информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся и воспитанников; 

- укомплектованность библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по 

всем учебным предметам учебного плана, а также фондом дополнительной литературы (детская 

художественная, научно-популярная, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы). 

Требования к материально-техническому оснащению учебного процесса в школе включают 

создание условий, обеспечивающих возможность: 

 

 

 

 

 

Требования. В школе созданы условия для: Наличие 



 

создания и использования информации (в том числе запись 

 и обработка изображений  

и звука, выступления с аудио-, видео- и 

 графическим сопровождением, осуществление  

информационного взаимодействия в локальных и глобальных 

сетях и др.); 

Все учебные помещения 

получения информации различными способами (поиск 

информации в локальных  

и глобальных информационно-телекоммуникационных сетях, 

работа в библиотеке и др.); 

Все учебные помещения 

Библиотека 

 

проведения экспериментов, в том числе с использованием 

учебного лабораторного оборудования, вещественных 

 и виртуально-наглядных моделей и коллекций  

основных математических и естественно-научных объектов 

 и явлений; цифрового (электронного) и традиционного 

 измерения 

 

Кабинеты информатики, 

кабинеты физики, химии, 

биологии 

наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения 

местонахождения,  

наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

Кабинеты информатики, 

кабинеты физики, химии, 

биологии 

создания материальных объектов, в том числе произведений 

искусства; 

Кабинет изобразительного 

искусства,  

мастерские 

 

обработки материалов и информации с использованием 

технологических инструментов; 

Кабинет изобразительного 

искусства,  

мастерские 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с 

цифровым управлением и обратной связью; 

Все учебные кабинеты 

исполнения, сочинения (аранжировки) музыкальных 

произведений с применением традиционных инструментов и 

цифровых технологий (для образовательных учреждений, 

реализующих основные общеобразовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования; 

Кабинет изобразительного 

искусства,  

кабинеты информатики, 

актовый зал 

физического развития обучающихся и воспитанников, участия в 

спортивных соревнованиях и играх; 

 

Спортивный зал, спортивная 

площадка 

управления учебным процессом (в том числе планирование, 

фиксирование (документирование) его реализации в целом и 

(или) отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов), осуществление мониторинга и корректировки); 

Кабинеты администрации, 

актовый зал, библиотека 

размещения, систематизирования и хранения (накапливания) 

учебных материалов и работ обучающихся, воспитанников и 

педагогических работников (в том числе создание резервных 

копий); 

Все учебные кабинеты , 

библиотека 

музей 



 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

Актовый зал, библиотека 

организации отдыха, досуга и питания обучающихся 

 и воспитанников, а также работников  

образовательного учреждения. 

Спортивный зал, спортивная 

площадка, библиотека центр, 

учительская 

 

Обеспечение предметных кабинетов 

Тип оборудования Комплектация /количество 

Кабинет русского языка и литературы 

Оборудование 

общего назначения 

и ТСО 

Кабинет №3 АРМ учителя (ноутбук, проектор, экран, колонки)  

Наглядные 

пособия  

Таблицы и пособия по  разделам предмета на печатных и  

цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами раздаточного 

материала;  видеофильмы; альбомы и репродукции. 

Наглядные пособия: "Блок и его эпоха", "Виды придаточных", 

"Главные и второстепенные члены предложения", "Гоголь и его 

эпоха", "Горький и его эпоха", "Достоевский и его эпоха", "Есенин и 

его эпоха", "Запятые при союзе КАК", "Знаки преп.в предл. с 

однородными членами", "Знаки препинания в сложносочиненных 

предложениях", "Знаки препинания в бессоюзных предложениях", 

"Знаки препинания с разными видами связи", "Знаки препинания в 

сложных предложениях", "Имя существительное", "Имя числительное 

как часть речи", "Лермонтов и его эпоха", "Н и НН в разных частях 

речи", "Н и НН в суффиксах имен прилагательных", "НЕ с разными 

частями речи", "Некрасов и его эпоха", "Обособление деепричастий", 

"Обособление причастных оборотов", "Портреты русских писателей 

18в.", "Правописание сложных имен прилагательных", "Правописание 

личных окончаний глаголов", "Признаки глаголов и наречий у 

деепричастий", "Пунктуационное оформление", "Пушкин и его эпоха", 

"Разряды местоимений", "Спряжение глаголов с безударным 

окончанием", "Тире в простом предложении", "Тире между 

подлежащим и сказуемым", "Чередование гласных в корне слова", 

"Чехов и его эпоха", "Члены предложения" 

Раздаточные 

печатные пособия 

Справочные пособия: школьный словарь, этимологический, 

орфографический, орфоэпический, словообразовательный, толковый 

словарь, словарь синонимов, антонимов, фразеологизмов, словарь 

юного литературоведа, словарь иностранных слов, малый 

энциклопедический словарь. 

Контрольно-измерительные материалы (5–11 классы).  

Дидактические 

пособия 

Справочные материалы на печатной и цифровой основе (ЭОР) с 

комплектами необходимого программного обеспечения.  

Кабинет иностранного языка 

Оборудование 

общего назначения 

и ТСО 

Кабинет № 1: АРМ учителя (компьютер, проектор, колонки) 

 

Наглядные 

пособия  

Карты, таблицы и пособия по  разделам предмета на печатных и 

цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами раздаточного 

материала;  видеофильмы; альбомы и репродукции:  

Географические карты стран изучаемого языка. Страноведческие 

материалы. Тематические комплекты таблиц по грамматике и др. 

разделам изучаемого языка. Видеокурсы, фильмы изучаемом языке, 

словари, плакаты, содержащие страноведческий материал по 

англоговорящим странам, символы  родной страны и стран изучаемого 



 

языка, портреты выдающихся деятелей науки, культуры, политических 

деятелей стран изучаемого языкаРаздаточные комплекты карточек по 

тематике  раздела изучаемого языка 

Раздаточные 

печатные пособия 

Печатные пособия: книги для чтения на английском языке, 

соответствующие уровню (5—9 классы), грамматические таблицы к 

основным разделам грамматического материала, географическая карта 

России, словари 

Дидактические 

пособия 

Мультимедийные средства обучения 

▪ Художественные и мультипликационные фильмы на английском 

языке 

▪ Мультимедийные обучающие программы по английскому языку 

Кабинет истории и обществознания 

Оборудование 

общего назначения 

и ТСО 

Кабинет №2 АРМ учителя (ноутбук, проектор, колонки, МФУ) 

Телевизор 

Наглядные 

пособия  

Комплекты: Портреты  полководцев (комплект), Фото портрет 

военачальников (комплект), Фото портреты героев-комсомольцев, 

Портреты выдающихся историков, Таблицы комплект о культуре 

Таблицы: 'история России 6, 7, 8, 9 класс' 

Карты: Карта ВОВ, история Российской империи XVIII в., Россия 

социально-экономическая, карта истории СССР в 1946-1990гг. , 

'Древняя Греция', 'Древняя Италия', 'Европа в 14-15 вв.' , 'Европа в 

16-17 вв.' , 'Египет и передняя Азия', 'Западная Европа в XI-XIII', 

'Киевская Русь в IX-XII вв.', 'Отечественная война 1812г.', 

'раздробленность Руси' ,'Революция 1905-1907гг.', 'Российская 

империя в 18в.', 'Российская империя в 19в.', 'Российское государство в 

16в.', 'Россия в 19-нач.20 стол.', 'Европа с 1815-1849гг', 'Завоевания А. 

Македонского', 'Европа с 1924-1939гг', 'Первая мировая война 1914-

1918гг', 'Россия 1907-1914гг', 'Территориально-политический раздел 

мира', 'Первобытно-общинный строй' 

CD:  'государь Алексей Михайлович ', 'две революции.1917г.', 

'Древний Египет', 'Древний Рим', 'Древняя Греция', 'Древняя Русь. 

Рюрик и Олег Вещий', 'история Государства Российского,  'Романовы. 

Начало династии', 'древний мир' (КиМ), 'Новая история' (КиМ), 

'Новейшая история' (КиМ), 'средние века' (КиМ) 

Видео: 'Россия ХХв.'1вып., 'Россия ХХв.'2 вып., 'Россия ХХв.'3 

вып., 'Россия ХХв.'4 вып., 'Россия ХХв.'5 вып., 'Россия ХХв.'6 вып., 

'Россия ХХв.'7 вып., 'Россия ХХв.'8 вып., 'Россия ХХв.'9 вып., 'Россия 

ХХв.'10 вып., 'Храм Покрова на Красной площади', 'ВОВ 1941-1945гг.', 

'Уроки отечественной истории КиМ  до 19в', 'Уроки отечественной 

истории КиМ 19-20вв' 

Таблицы:  'обществознание 10-11 кл.' , 'обществознание 8-9 кл.' 

в/ф Большой Кремлевский Дворец 

Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и 

определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) с комплектами 

необходимого программного обеспечения. 

Кабинет математики 

Оборудование 

общего назначения 

и ТСО 

Кабинет № 4 АРМ учителя (ноутбук, проектор, экран, МФУ, 

колонки) 

Демонстрационн

ое оборудование 

Модели: Комплект стереометрических тел (демонстрационный), 

Комплект стереометрических тел (раздаточный), Набор 

планиметрических фигур 

Приборы и оборудование: Комплект инструментов классных: 

линейка, транспортир, угольник (300, 600), угольник (450, 450), 

циркуль  

Наглядные 

пособия на 

печатных и 

Пособия постоянной экспозиции: Портреты выдающихся 

математиков. 

Таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и цифровых 



 

 цифровых 

носителях (ЭОР)  

 

носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами раздаточного материала;  

видеофильмы; альбомы и репродукции:  

Основные формулы тригонометрии, Подобные треугольники, 

Прямоугольные треугольники, Признаки равенства треугольников, 

Геометрия треугольника, Квадратное уравнение, Арифметический 

квадратный корень, Углы, Логарифмы , Логарифмическая функция, 

Показательная функция/Логарифмическая функция , Функции синус и 

косинус, Тригонометрия. Простые уравнения , Дифференцирование , 

Алгебраические преобразования, Тела вращения, Многогранники , 

Площади плоских фигур, Делимость натуральных чисел, Связь м/д 

единицами измерения,  

 Электронные наглядные пособия, иллюстрирующие методики 

выполнения практических работ, видеозаписи уроков, 

демонстрационных работ, мультимедийные обучающие программы по 

математике, алгебре, геометрии и др.  

CD: 'Стереометрия'ч.1 10кл, 'Стереометрия'ч.2 11кл, 'Уроки алгебры 

КиМ'10-11кл,  'Уроки алгебры КиМ'7-8кл, 'Уроки алгебры КиМ'9кл,  

'Уроки геометрии КиМ'7кл, 'Уроки геометрии КиМ'8кл, 'Уроки 

геометрии КиМ'9кл,'Уроки геометрии КиМ'10кл, 'Уроки геометрии 

КиМ'11кл  

Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной 

и цифровой основе (ЭОР) с комплектами необходимого программного 

обеспечения 

Кабинет информатики (используется для ведения внеурочных курсов по робототехнике) 

Оборудование 

общего назначения 

Кабинет №10 АРМ учителя (ноутбук, интерактивная приставка, 

проектор, экран, МФУ, колонки) 

 

Приборы и 

принадлежности 

общего назначения 

Компьютеры (рабочее место ученика) –  6 шт. 

Перворобот – 1 шт. 

Наглядные 

пособия на 

печатных и  

цифровых 

носителях (ЭОР)  

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы на печатной 

и цифровой основе (ЭОР) с комплектами необходимого программного 

обеспечения 

Плакаты «Организация рабочего места и техника безопасности», 

«Архитектура компьютера», «Архитектура компьютерных сетей» и 

т.п. 

Программы (антивирусные и специальные)  

Наборы LEGO  

Комплект сетевого оборудования, видеокамера, цифровой 

фотоаппа-рат, web-камеры и т.п. 

Кабинет физики (используется для организации проектной и исследовательской 

деятельности учащихся) 

Оборудование 

общего назначения 

Кабинет №11 АРМ учителя (ноутбук, проектор, экран, колонки, 

принтер) 

Приборы и 

принадлежности 

общего назначения 

Источник постоянного и переменного напряжения, машина 

электрофорная, набор спектральных трубок с источником для их 

зажигания,   Штатив универсальный-2 

Демонстрационн

ое оборудование 

 

Приборы демонстрационные: барометр БР-52, вакуумная тарелка со 

звонком, весы учебные с гирями – 10шт., гигрометр 

психрометрический, динамометр демонстрационный 10Н (пара), 

зеркало выпуклое и вогнутое (комплект), катушка-моток, магнит U-

образный демонстрационный, магнит полосовой демонстрационный – 

2 шт., манометр демонстрационный, манометр жидкостный 

демонстрационный, машина электрическая обратимая, машина 

электрофорная, маятник Максвелла, маятник электростатический, 

огниво воздушное, прибор демонстрации зависимости сопротивления 

от t, прибор демонстрации зависимости сопротивления проводников, 

прибор для изучения газовых закономерностей (с манометром), 

прибор для изучения магнитного поля земли, реостат ползунковый РП 



 

15, сосуды сообщающиеся, спиртовка для демонстрационных работ, 

стрелки магнитные на штативе (пара), султан электростатический 

(шелк) пара, цилиндр измерительный с носиком 100мг, цифровой 

мультиметр демонстрационный , шар Паскаля, шар с кольцом ШС, 

электроскопы (пара), весы учебные с гирями до 200г, термометр 

демонстрационный, термометр жидкостной, штатив лабораторный. 

Механика. Механические колебания и волны: динамометр 

лабораторный 5Н, камертоны на резонирующих ящиках с молоточком, 

ванна волновая, груз наборный, набор пружин демонстрационный, 

прибор для демонстрации давления в жидкости, шар Паскаля, прибор 

для записи колебания маятника  

Молекулярная физика: трубка Ньютона, набор из цилиндров для 

изучения теплоѐмкости, калориметр лабораторный, цилиндры 

свинцовые со стругом, манометр жидкостный демонстрационный 

Электродинамика и Электричество: комплексный набор по 

электричеству, катушка Томсона, набор из двух магнитов, катушка 

(200 витков), катушка (400 витков), набор для изучения RLC схем, 

электрометры с принадлежностями, набор проводов с зажимами, 

палочки из стекла и эбонита, комплект «Султаны электрические», 

звонок электрический демонстрационный, комплект полосовых и 

дугообразных магнитов, конденсатор раздвижной,  

Оптика: набор по геометрической оптике, комплект по волновой 

оптике 

Лабораторное  

оборудование 

 

Комплекты (наборы) и принадлежности для фронтальных работ 

Амперметр лабораторный – 15 шт, вольтметр лабораторный – 15 

шт., динамометр школьный – 15 шт., , набор по механике – 15 шт.,  

набор по молекулярной физике и термодинамике – 15 шт., набор по 

электричеству – 15 шт., набор по оптике – 15 шт., комплект 

соединительных проводов – 1 шт., компас школьный – 15 шт., магнит 

U-образный лабораторный -15 шт., магнит  полосовой лабораторный - 

15 шт., прибор измерения длины световой волны- 10 шт., прибор для 

изучения траектории брошенного тела – 15шт., реостат-потенциометр 

РП-6М – 15шт., розетка электрическая 42В – 30 шт., термометр 

электронный демонстрационный – 30шт., цилиндр свинцовый со 

стругом – 15шт., гигрометр ВИТ-2 – 15шт. 

Комплект блоков демонстрационный, комплект для демонстрации 

превращения световой энергии, комплект приборов для изучения 

р/приема р/передачи, комплект приборов для демонстрации свойств 

электрических волн, комплект таблиц по курсу физики средней 

школы, комплект тележек легкоподвижных,  

Наборы:  Лабораторный набор 'исследование изопроцессов в газах', 

набор из 5 шаров (маятников), набор капилляров, набор по передаче 

электрической энергии, набор химической посуды и принадлежностей 

Наглядные 

пособия 

 

Таблицы и пособия по  разделам предмета на печатных и цифровых 

носителях (ЭОР)  

в т.ч. с комплектами раздаточного материала;  видеофильмы:  

Таблицы:  'международная система единиц СИ', 'физические 

величины и фундаментальные концепции', 'шкала электромагнитных 

излучений' 

Таблица «Схема железнодорожного тормоза» Таблица 

«Конденсаторы» Таблица «Полупроводниковый диод» Таблица 

«Флотация» Таблица «Определение скоростей молекул»Таблица 

«Кристаллы» Таблица «Виды деформаций» ч.1 Таблица «Виды 

деформаций» ч.2 Таблица «Газовая турбина» Таблица «Устройство 

дизеля» Таблица «Криотурбогенератор» Таблица «Терморезисторы  и 

фоторезисторы» Таблица «Разряды при атмосферном давлении» 

Таблица «Электроннолучевая трубка» Таблица «Вакуумные диоды» 

Таблица «Электрическая цепь с источником тока» Таблица «Магнит со 

сверхпроводящей обмоткой» Таблица «Магнитная запись и 



 

воспроизведение звука» Таблица «Спектральные исследования» 

Таблица «Астрономические наблюдения и телескопы» Таблица «Земля 

в космическом пространстве» Таблица «Космические полеты» 

Таблица «Космические исследования» Таблица «Радиоастрономия» 

Таблица «Спутники планет» Таблица «Малые тела солнечной 

системы» Таблица «Млечный путь» Таблица «Различные типы 

галактик» Таблица «Строение основных типов звѐзд» Таблица 

«Диаграмма спектр-светимость» Таблица «Солнечная активность» 

Таблица «Звѐзды» Таблица «Двойные звѐзды» Таблица «Переменные 

звѐзды» Таблица «Солнечные и лунные затмения» Таблица «Солнце» 

Карта звѐздного неба Таблица «Периодическая система элементов 

Д.И.Менделеева», Комплект электронных пособий по курсу физики 

Портреты физиков (35 шт) 

Видеофильмы:видеофильм 'физика-1' (лабораторные работы), 

'физика-2' (волновые процессы), 'физика-3', 'физика-4', 'физика-5', 

'физика-6' (основы кинематики), 'физика-7' (геометрия оптика), 

'физика-8' (электромагнитные явления), 'физика-9' (магнетизм 2ч), 

'физика-9' (магнетизм 1ч) 

CD: 'волновая оптика', 'геометрическая оптика'1ч, 'геометрическая 

оптика'2ч, 'гидроаэростатика'1, 'гидроаэростатика'2ч, 'излучения и 

спектры', 'квантовые явления', 'магнетизм-1. магнитные явления', 

'магнетизм -2. магнитное поле', 'магнитное поле', 'молекулярная 

физика', 'основы МКТ'1ч, 'основы МКТ'2ч, 'основы термодинамики', 

'постоянный электрический ток', 'уроки физики КиМ' (11кл.), 'уроки 

физики КиМ' (10кл., 'уроки физики КиМ' (9кл.), 'уроки физики КиМ' 

(8кл.), 'уроки физики КиМ' (7кл.), 'физика. геометрическая оптика', CD 

'физика. основы кинематики', 'физика. тепловые явления', 'физика. 

электромагнитная индукция', 'электрический ток в различных средах', 

'электрический ток в различных средах'2ч, 'электромагнитная 

индукция', 'электромагнитные волны', 'электромагнитные колебания', 

'электромагнитные колебания'2ч, 'электростатика' 

Модели: модель демонстрационная кристаллической решетки 

каменной соли, модель  демонстрационная  кристаллической  решетки 

алмаза, модель  демонстрационная  кристаллической  решетки  

графита, модель  демонстрационная  кристаллической  решетки меди, 

модель молекулярного строения магнита, модель  демонстрационная 

электромагнитного реле, 'деление урана', 'лазер', 'мет. регист. 

ионизированного излучения', 'модель атома Резерфорда-Бора', 

'открытие протона и нейтрона', 'термоядерный синтез', 'явление 

радиоактивности', 'Ядерное оружие', 'Ядерный реактор' 

Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и 

определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) с комплектами 

необходимого программного обеспечения.  

Кабинет химиии биологии (используется для организации проектной и 

исследовательской деятельности учащихся) 

Оборудование 

общего назначения 

и ТСО 

Кабинет №9 АРМ учителя (ноутбук, проектор, экран, колонки, 

принтер) 

Демонстрационн

ое оборудование 

Приборы и принадлежности: воронка делительная ВД1-60 мл, 

спиртовка демонстрационная литая 100мл – 5шт., прибор 

д/иллюстрации зависимости, комплект д/опытов по химии (КДОХУ), 

нагреватель пробирок 42 В, комплект мерной посуды, набор 

ареометров (19шт), прибор д/опытов по химии, прибор 

комбинированный, столик подъемно-поворотный, штатив 

лабораторный комбинированный, зажим пробирочный, прибор для 

опытов  с электрическим током на экспериментальной панели, 

источник постоянного и переменного напряжения 

Посуда: набор посуды и лабораторных принадлежностей для 

проведения демонстрационных опытов, набор ершей д/мытья посуды, 



 

набор склянок с дозатором,  

Наборы:  №1 В 'Кислоты', №1 С 'Кислоты', №3 ВС 'Щелочи', №7 С 

'Минеральные удобрения', №11 С 'Соли д/демонстрации опытов', №13 

ВС 'Галогениды', №14 ВС 'Сульфаты, сульфиты', №16 ВС 'Металлы, 

оксиды', №17 С 'Нитраты', №20 ВС 'Кислоты', №21 ВС 

'Неорганические вещества', №22 ВС 'Индикаторы', №24 ВС 'Щелочные 

металлы', №25 'Д/проведения термических работ' 

Комплектдля моделирования молекул органических соединений 

Лабораторное  

оборудование 

 

Приборы: весы учебные с гирями до 200г – 15шт, спиртовка 

демонстрационная  - 15шт., зажим винтовой д/резиновых трубок- 

15шт, ложка д/сжигания вещества - , набор химической посуды и 

принадлежностей (НПХЛ) - , штатив лабораторный - , бюретка 25мл (с 

краном) - ,  

Посуда: Набор склянок д/реактивов (6шт) - , Набор банок 

д/хранения твердых реактивов (30шт) - ,  

Приспособления: стекло предметное26*76*1.8 - 50 шт., 

фильтровальная бумага (100шт) - 40 шт., капельница с пипеткой - 20 

шт., набор атомов д/составления моделей молекул – 15шт. 

Наборы реактивов 

Оборудование и принадлежности для хранения реактивов и 

обеспечения безопасности: Комплект средств индивидуальной защиты 

(перчатки, халат). 

Вытяжной шкаф, хранилище для химических реактивов, аптечка 

для оказания первой помощи: 

1. Жгут кровоостанавливающий, резиновый — 1 шт. 

2. Пузырь для льда — 1 шт. (гипотермический пакет — 1 

шт.). 

3. Бинт стерильный, широкий 7x14 см — 2 шт. 

4. Бинт стерильный 3x5 см — 2 шт. 

5. Бинт нестерильный — 1 шт. 

6. Салфетки стерильные — 2 уп. 

7. Вата стерильная — 1 пачка. 

8. Лейкопластырь шириной 2 см — 1 катушка, 5 см — 1 

катушка. 

9. Бактерицидный лейкопластырь разных размеров — 20 шт. 

10. Спиртовой раствор иода 5%-ный — 1 флакон. 

11. Водный раствор аммиака (нашатырный спирт) в ампу¬лах 

— 1 уп. 

12. Раствор пероксида водорода 3%-ный — 1 уп. 

13. Перманганат калия кристаллический — 1 уп. 

14. Анальгин 0,5 г в таблетках — 1 уп. 

15. Настойка валерианы — 1 уп. 

16. Ножницы — 1 шт. 

Наглядные 

пособия 

 

Портреты химиков 

Таблицы: периодическая система элементов Д. И. Менделеева, 

комплект таблиц по курсу неорганической химии (100шт), комплект 

таблиц по курсу  органической химии 'природные источники 

углеводов' (12т), комплект таблиц по курсу  органической химии 

'строение органических веществ' (16т), комплект таблиц по курсу 

химии 'металлы'(10т), комплект таблиц по курсу химии 'начала 

химии'(16т), комплект таблиц по курсу химии 'неметаллы'(16т), 

комплект таблиц по курсу химии 'растворы электролитической 

диссоциации'(12т), комплект таблиц по курсу химии 'строение 

вещества химическая связь'(16т), комплект таблиц по курсу химии 

'химические реакции'(14т), комплект таблиц по курсу химии 

'химическое производство. металлургия'(16т), 'растворимость кислот, 

оснований, солей в воде', 'электрохимический ряд напряжения 

металлов', таблица справочно-инструктивная по химии, карты-

инструкции по химии 8-11кл. 



 

CD: 'Уроки химии КиМ'8-9кл.', Уроки химии КиМ'10-11кл., 'Азот и 

фосфор', 'Вода, растворы, основания', 'Галогены. Сера', 'Кислород. 

Водород', 'Металлы главных подгрупп', 'Металлы главных подгрупп' 

2ч, 'Металлы побочных подгрупп', 'Общие свойства металлов', 

'Органическая химия. Предельные – непредельные углеводы', 

'Органическая химия. Углеводы', 'Органическая химия. 

Азотсодержащие органические вещества', 'Органическая химия. 

Альдегиды и карбоновые кислоты', 'Органическая химия. Природные 

источники углеводородов', 'Первоначальные химические понятия', 

'Углерод и кремний', 'Углерод и кремний'2ч, 'Химия 

9.Электролитическая диссоциация', 'Химия и электрический ток', 

'Химия - 8класс' 

Видео: 'Химия вокруг нас', 'Ломоносов, Менделеев', 'Химические 

элементы', 'Химия 8класс' 

Коллекция: 'Шкала твердости', 'топливо', 'чугун и сталь'Коллекция 

'Алюминий', 'Волокна' 

Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и 

определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) с комплектами 

необходимого программного обеспечения.  

Демонстрационн

ое  

оборудование 

Демонстрационные приборы: Цифровой микроскоп - 1 

Модели объѐмные: набор моделей органов человека и животных , 

модели остеологические, скелет человека разборный, комплект 

моделей скелетов позвоночных животных, модель 'Гигиена зубов', 

модель  'скелет конечности лошади и овцы', модель 'череп человека', 

модель глаза, модель ланцетника, модель локтевого сустава 

подвижная, комплект моделей строения мозга позвоночных, скелет 

костистой рыбы, 'Строение клеточной оболочки', строения корня из 

пластика, строения стебля двудольного травянистого растения, 

строения листа из пластика, цветка василька, цветка гороха, цветка 

капусты, цветка картофеля, цветка подсолнечника, цветка пшеницы, 

цветка тюльпана, цветка яблони, модель гидры, модель гортани в 

разрезе, желудка в разрезе, мозга в разрезе, носа в разрезе, ДНК, уха, 

части позвоночника человека   

Лабораторное   

оборудование 

 

Биологическая микролаборатория - 15 шт.  Цифровой микроскоп - 1 

шт., лупа препаровальная – 10 шт., лупа ручная – 15 шт., часы 

песочные - 1мин 

Набор инструментов препаровальных – 15 шт., набор посуды и 

принадлежностей (НПБЛ)2, прибор д/демонстрации водн. свойств 

почвы, прибор д/демонстрации всасывания воды корнями, прибор 

д/обнаружения дыхательного газообмена, прибор д/сравнения 

содержания СО2 

Спиртовка демонстрационная литая 100мл -5 шт., набор ершей 

д/мытья посуды, стекло покровное 18*18, стекло предметное26*76*1.8 

- 50 шт., фильтровальная бумага (100шт) - 10 шт., капельница с 

пипеткой - 20 шт. 

Микропрепараты: набор по анатомии и физиологии, набор по 

ботанике, набор по зоологии, набор по общей биологии 

Влажные препараты: 'Беззубка', 'Внутреннее строение лягушки', 

'Внутреннее строение рыбы', 'Гадюка', 'Сцифомедуза', 'Тритон', 'Уж', 

'Черепаха болотная', 'Ящерица', 'Развитие курицы', 'Минога' 

Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий: 

комплект гербариев с электронным пособием 

Наглядные 

пособия 

 

Карты, таблицы и пособия по  разделам предмета на печатных и 

цифровых носителях (ЭОР)  

Биология человека в таблицах и схемах. 9кл, зоология в таблицах и 

схемах 

портреты биологов (26 шт.) 

Таблицы: комплект таблиц 'ботаника 1', 'ботаника 2', 'зоология 1', 

'зоология 2', 'общая биология 1', 'общая биология 2', 'человек и его 



 

здоровье 1', 'человек и его здоровье 2', 'многообразие растений', 

'разнообразие животных', комплект таблиц по курсу биологии, по 

экологии 

ЦОР: CD 'Земля. История планеты, 'Биология.6-9кл', 'Биология. 

Химия. Экология...', 'Биотехнология'  

DVD 'Земля. Происхождение человека', 'Биология. Основы 

селекции', 'Систематика растений' часть 1, 'Систематика растений' 

часть 2, 'Систематика растений' часть 3, 'Систематика растений' часть 

4, 'Биология. Цитология', 'Эволюция животного мира', 'Биология. 

Экологические факторы. Влажность', 'Биология. Экологические 

факторы. Свет', 'Биология. Экологические факторы. Температура', 

'Природные зоны мира', 'Земля. Развитие жизни', Анатомия-1-4, 

Биология  - 1-5, Экологический альманах, Экология.XXI век 

Видеофильмы: 'биология-5', 'первая медицинская помощь' 

Гербарий фото 'основные группы растений, 'растительные 

сообщества', 'сельскохозяйственные растения' 

Коллекции 'Голосемянные растения', 'Морское дно', 'Раковины 

моллюсков', 'Семена и плоды', 'Формы сохранения ископаемых' 

Наборы:  'Происхождение человека', муляжей 'Плодовые тела 

шляпок грибов', 'Овощи', 'Фрукты' 

Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и 

определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) с комплектами 

необходимого программного обеспечения.  

Кабинет технологии (мастерская) (используется при реализации внеурочных курсов) 

Оборудование, 

инструменты 

Верстак слесарный, столярный, комбинированный, станок 

настольный сверлильный, фуговальный, тесы слесарные 

Инструменты: электрическое точило, рубанок, эл\лобзик, пила, 

шлифовальная машина, штангенциркуль, ножовка, набор резцов, 

плоскогубцы, рубанок металлический, плиткорез, диск обрезной, 

фрезерная машина, виброшлифовальная машина, дрель-шуруповерт, 

пила циркулярная, электрический рубанок 

Плакаты 'Безопасность труда при деревообработке' (комплект), 

'Безопасность труда при металлобработке' (комплект), 'Ручной 

слесарный инструмент' (комплект), 'Слесарное дело' (комплект), 

'Электроинструмент' (комплект) 

Кабинет технологии (домоводство) (используется при реализации внеурочных курсов) 

Оборудование, 

инструменты 

Кабинет №12 АРМ учителя (компьютер, проектор, экран) 

Комплект оборудования, инструментов: плита электрическая, 

микроволновая печь, чайник, холодильник, миксер , швейные машины 

– 16шт, оверлог – 1шт, утюг – 2шт, доска гладильная, стол 

закройщика, оверлок, манекен женский на подставке,. Измерительная 

линейка, транспортир, треугольник - 6, , 

Пособия 

Технологические карты, чертежи и пр. нормативная и техническая 

документация на печатных и цифровых носителях, включая пособия 

по правилам обработки материалов и технике безопасности 

Физическая культура.(используется при реализации внеурочных курсов) 

Оборудование 

общего назначения 

Спортивный зал, стадион   

Сетка заградительная – 4шт, беговая дорожка, комплект лыжного 

инвентаря – 24шт, маты гимнастические – 10шт, мат 

легкоатлетический (место для приземления), стол теннисный – 5шт, 

комплект для настольного тенниса, ракетка н/т – 4шт., брусья 

гимнастические, бревно спортивное, конь гимнастический, копье, 

перекладина, лестница шведская, стойки для прыжков, диск 

деревянный, динамометр, кольца баскетбольные, граната, штанги, мяч 

футбольный – 15шт, баскетбольный – 15 шт., волейбольный – 5 шт., 

гандбольный – 5шт., обруч, мяч массажный, мяч н/т, утяжелитель – 

4шт, секундомер, набор бадминтон, табло, волан пластмассовый, сетка 

б\б, планка для прыжков в высоту,  форма в/б, канат для лазания 5м, 



 

канат для перетягивания 10 м, сетка волейбольная 

Наглядные 

пособия  и 

демонстрационное 

оборудование 

ЦОР: Тематические комплекты таблиц по технике безопасности на 

уроках физкультуры, портреты выдающихся спортсменов и материалы 

об их вкладе в историю спортивного движения, материалы по истории 

олимпийских игр и олимпийского движения, плакаты по организации 

и правилам проведения пеших туристических походов, закаливанию 

организма.  

 Спортивный уличный комплекс  

Оборудование 

общего назначения 
Баскетбольная площадка 

Кабинет  ОБЖ 

Оборудование 

общего назначения 

и ТСО 

Кабинет №5 АРМ учителя (компьютер, проектор, МФУ, колонки) 

Стрелковый тир 

Демонстрационн

ое оборудование 

МГМ АК-74 – 3, Противогазы – 350, ГП7 – 10, макет ВПХР- 2 

Учебная противопехотная мина ПМН-2-583 -3шт Учебная 

противопехотная мина  ОЗК-72-114 – 2шт  Учебная противотанковая 

мина  ТМ-62-М – 2шт.Электронный тир. 

Наглядные 

пособия 

 

 «Уголок ГО и ЧС объекта», «Уголок БДД», «Уголок ДЮП» и др.  

Таблицы: Основы безопасности жизнедеятельности и реанимации, 

терроризм, пожарная безопасность, факторы, разрушающие здоровье 

человека, правила сидения за компьютером или  партой, здоровый 

образ жизни, гигиена,  травмы,  грипп; ВИЧ и СПИД; наркотическая, 

алкогольная и никотиновая зависимость; охрана труда при 

сельскохозяйственных работах, основы воинской службы;  символы 

воинской чести, оружие России, огневая  подготовка,  военная форма 

одежды, погоны и знаки различия военнослужащих России,  служу 

России, макет автомата Калашникова с принадлежностями,  

Комплект лазертаг-оборудования. 

Дидактические 

пособия 

Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и 

определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) с комплектами 

необходимого программного обеспечения.  

 МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 Облучатель-рециркулятор бактерицидный передвижной 

 

ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования обеспечивается современной информационно-образовательной 

средой. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников образовательных отношений в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ (п. 26 

Стандарта). 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образовательную 

деятельность обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие 

виды деятельности (п. 26 Стандарта): 

планирование образовательной деятельности; 

размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений информационных 

ресурсов; 

фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 



 

взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе дистанционное 

посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе 

образовательной деятельности для решения задач управления образовательной деятельностью; 

контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, и с другими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, организациями. 

Функционирование информационно-образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих, соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

Требования к информационному обеспечению учебного процесса включают возможность (в 

каждом учебном кабинете школы) в электронной форме: 

- управлять учебным процессом; 

- создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

- формировать и отрабатывать навыки клавиатурного письма; 

- создавать, обрабатывать и редактировать звук; 

- создавать, обрабатывать и редактировать растровые, векторные и видеоизображения; 

- индивидуально и коллективно (многопользовательский режим) создавать и редактировать 

интерактивные учебные материалы, образовательные ресурсы, творческие работы со статическими и 

динамическими графическими и текстовыми объектами; 

- работать с геоинформационными системами, картографической информацией, планами объектов 

и местности; 

- визуализировать исторические данные (создавать ленты времени и др.); 

- размещать, систематизировать и хранить (накапливать) материалы учебного процесса (в том 

числе работы обучающихся и педагогических работников, используемые участниками учебного 

процесса информационные ресурсы); 

- проводить мониторинг и фиксировать ход учебного процесса и результаты освоения основной 

образовательной программы общего образования; 

- проводить различные виды и формы контроля знаний, умений и навыков, осуществлять 

адаптивную (дифференцированную) подготовку к государственной (итоговой) аттестации; 

- осуществлять взаимодействие между участниками учебного процесса, в том числе 

дистанционное (посредством локальных и глобальных сетей) использование данных, формируемых в 

ходе учебного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью; 

- осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, с другими образовательными учреждениями и организациями. 

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. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач 

с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие 

служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в МБОУ «Новокулундинская СОШ» ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: единая информационно-образовательная среда страны; единая информационно-

образовательная среда региона; информационно-образовательная среда образовательного 

учреждения; предметная информационно-образовательная среда; информационно-образовательная 

среда УМК; информационно-образовательная среда компонентов УМК; информационно-

образовательная среда элементов УМК. 

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 инфраструктура; прикладные программы, в том числе поддерживающие 



 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность образовательного 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, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями социальной 

сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса в школе 

обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на 

основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые 

изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; 

переноса информации с нецифровых носителей (включая трѐхмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания 

видеосообщений; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет. 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

- вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоустройств для учебной деятельности 

на уроке и вне урока; 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных тренажѐров; 



 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной 

технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудиовидеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасо-

провождением; 

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к 

учебникам; электронные наглядные пособия; электронные тренажѐры; электронные практикумы. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Информационно-образовательная среда: 

Показатель Фактич

еский 

показатель 

Требования к 

информационно-

образовательной 

среде основной 

образовательной 

программы  

общего 

образования на 1-3 

уровнях 

Информационно-образовательная среда 

образовательного учреждения обеспечивает: 

- информационно-методическую поддержку 

образовательного процесса и его ресурсного 

обеспечения; 

 

Да
 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов 

образовательного процесса; 

Да
 

- мониторинг здоровья обучающихся; Да
 

 - современные процедуры создания, поиска, сбора, 

анализа, обработки, хранения и представления 

информации; 

Да
 

- дистанционное взаимодействие всех

 участников 

образовательного процесса: 

Да
 

а) обучающихся, их родителей (законных 

представителей); 

Да
 

б) педагогических работников, Да
 

в) органов управления в сфере образования Да
 

г) общественности Да
 

д) учреждений дополнительного образования детей Да
 

- % педагогических, руководящих работников 

образовательного учреждения компетентных в 

решении профессиональных задач с применением 

ИКТ; 

100% 

- обеспечена поддержка применения ИКТ 100% 

Количество обучающихся на 1 компьютер 2021 

год - 5 
 

Кроме того, в школе имеются: 

медиатека 

официальный сайт школы 



 

инструменты для реализации дистанционного образования, расположенные на портале «Сетевой 

край. Образование». 

 

Информационно-образовательная среда МБОУ «Новокулундинская СОШ» обеспечена:  

Техническими средствами: мультимедийные проекторы; интерактивные доски; МФУ, принтеры, 

сканеры, ноутбуки, устройства для организации локальной сети, цифровой фотоаппарат, цифровая 

видеокамера, микшер усилитель, телевизор, плеер DVD, документ-камеры, цифровые лаборатории, 

конструкторы «перворобот», цифровые микроскопы. 

Количество компьютеров 28  

из них используемых в учебном процессе 20 

Количество компьютерных классов 1 

Число классов, оборудованных мультимедиа 

проекторами 

12 

Число классов, оборудованных интерактивными 

досками 

2 

Количество ноутбуков 4 

Наличие подключения к сети Интернет (да/нет) Да 

Количество терминалов, с которых имеется 

доступ к сети Интернет 

1 

 

Программными средствами: лицензионные операционные системы и служебные инструменты; 

офисный пакет; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; графический 

редактор для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; редактор видео; редактор звука; ГИС; среды для дистанционного онлайн и офлайн 

сетевого взаимодействия. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, 

дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; 

подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка программ формирования 

ИКТ-компетентности работников школы  

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: размещаются домашние 

задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); результаты 

выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется 

методическая поддержка учителей (интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради (тетради-тренажѐры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажѐры; электронные практикумы. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательной деятельности к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательной деятельности и условиями его осуществления. 

Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и оценочными материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы начального общего образования на 

определенных учредителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, языках 

обучения и воспитания. 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, достижением планируемых 

результатов, организацией образовательной деятельности и условиями еѐ осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности включают: 

- параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом достижения целей 

и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 



 

МБОУ «Новокулундинская СОШ», осуществляющая образовательную деятельность, обеспечена 

учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной 

образовательной программы основного общего образования на определенных учредителем 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и воспитания.  

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя 

из расчета: 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему 

в обязательную часть учебного плана основной образовательной программы основного общего 

образования; 

№ 

п/п 

Вид образовательных ресурсов Наличие экземпляров 

1. Учебники (печатные) имется 

2. Учебники (ЭОР) имется 

3. Учебно-методические пособия (печатные) имется 

4. Учебно-методические пособия (ЭОР) имется 

5. Дополнительная литература: имется 

6. Отечественная имется 

7. Зарубежная имется 

8. Классическая художественная имется 

9. Современная художественная имется 

10. Научно-популярная имется 

11. Научно-техническая имется 

12. Издания по изобразительному искусству имется 

13. Издания по музыке имется 

14. Издания по физической культуре и спорту имется 

15. Издания по экологии имется 

16. Издания по правилам безопасного имется 

 поведения на дорогах имется 

17. Справочно-библиографические издания имется 

18. Периодические издания имется 

19. Словари имется 

20. 
Литература по социальному и 

профессиональному самоопределению 

обучающихся 

имется 

 

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным 

предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной 

литературы включает детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Электронные образовательные ресурсы   

Живая География 2.0. Школьная геоинформационная система. 

ГИС - оболочка. 

Живая География 2.0. Цифровые географические карты. 

Живая География 2.0. Цифровые контурные карты 

Биология человека. Программно-методический комплекс. 

ЛогоМиры 3.0. (Интегрированная творческая среда) 

История России IX - XIX века.Программно-методический комплекс. 

История России XVIII — XIX века.Программно-методический комплекс. 

Графики функций. Программно-методический комплекс. 

10.Живая математика  

11. Русский язык. Части речи. Морфология современного русского языка и культура речи. 

Программно-методический комплекс. 



 

12.Серебряный век русской культуры. Учебное пособие. (Учебно-методический комплект) 

13.Химия. (Цифровая база видео) 

14.Видеоматериалы для «Уроков энергосбережения для детей в возрасте от 12 лет». Экономь 

электроэнергию. Береги природу. 

Ограничение доступа к Интернет-ресурсам во исполнение Федерального закона от 29.12.2010 № 

436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

осуществляется в соответствии с приказами по школе, которым утверждены: 

 - Правила использования сети Интернет учащимися МБОУ «Новокулундинская СОШ»;  

- Инструкция для сотрудников МБОУ «Новокулундинская СОШ» о порядке действий при 

осуществлении контроля использования обучающимися сети Интернет;  

- Правила организации доступа к сети Интернет в образовательной организации с системой 

классификации информации, запрещенной законодательством Российской Федерации к 

распространению, причиняющей вред здоровью и развитию детей, а также не совместимой с 

задачами образования и воспитания. 

Все участники образовательного процесса имеют доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР в сети Интернет. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

МБОУ «Новокулундинская СОШ», осуществляющая образовательную деятельность, имеет доступ 

к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР на 

странице сайта школы по адресу http://novkulundschool.edu22.info/index.php/perechen-dostupnykh-i-

ispolzuemykh-eor-elektronno-obrazovatelnykh-resursov-razmeshchennykh-v-federalnykh-bazakh-dannykh-

dlya-uchastnikov-obrazovatelnogo-protsessa 

1

. 

Министерство просвещения России 

http://edu.gov.ru 

Официальный сайт Министерства просвещения Российской Федерации. 

Официальные документы Министерства, структура, руководство. Федеральные 

нормативно-правовые акты.  

2

. 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

На портале представлена самая обширная и актуальная информация по различным 

вопросам образования всех уровней. Публикуются информационные и аналитические 

материалы о российском образовании, освещаются события и мероприятия 

федерального и регионального уровней, а также ход реализации национального проекта 

«Образование». В состав портала входят различные информационные системы и база 

данных. В «Каталоге» хранится более 35000 метаданных образовательных Интернет-

ресурсов. Базы данных образовательных учреждений содержат сведения о более чем 

8000 организациях. Электронный архив «Документы» предоставляет доступ к 16000 

нормативных и распорядительных документов. Электронный архив «Государственные 

образовательные стандарты» содержит образовательные стандарты, примерные 

программы учебных дисциплин, рабочие программы, сведения об учебно-методическом 

обеспечении. Картографический сервис визуализирует результаты запросов к справочно-

информационной системе сферы высшего профессионального образования. База данных 

содержит информацию почти по 2000 образовательным учреждениям и позволяет 

осуществлять поиск по типам вузов и обучаемым специальностям. Интерактивная 

лаборатория формирует электронные картографические учебные пособия и материалы 

по предметам средней школы. Разделы «Мероприятия», «Конкурсы», «Зарубежные 

программы и фонды» предоставляют информацию о проходящих мероприятиях в сфере 

образования и науки. 

3

. 

Приоритетные национальные проекты: сайт Совета при Президенте Российской 

Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической 

политике http://www.rost.ru/ 

Официальный сайт по реализации приоритетных национальных проектов и 

демографической политике. Национальные проекты. Совет и как он работает. Новости. 

Ход реализации. Документы. Часто задаваемые вопросы. Направления, основные 

мероприятия и параметры национальных проектов. Интернет — конференции. 

4 Инновационная образовательная сеть «Эврика» http://www.eurekanet.ru/ 

http://novkulundschool.edu22.info/index.php/perechen-dostupnykh-i-ispolzuemykh-eor-elektronno-obrazovatelnykh-resursov-razmeshchennykh-v-federalnykh-bazakh-dannykh-dlya-uchastnikov-obrazovatelnogo-protsessa
http://novkulundschool.edu22.info/index.php/perechen-dostupnykh-i-ispolzuemykh-eor-elektronno-obrazovatelnykh-resursov-razmeshchennykh-v-federalnykh-bazakh-dannykh-dlya-uchastnikov-obrazovatelnogo-protsessa
http://novkulundschool.edu22.info/index.php/perechen-dostupnykh-i-ispolzuemykh-eor-elektronno-obrazovatelnykh-resursov-razmeshchennykh-v-federalnykh-bazakh-dannykh-dlya-uchastnikov-obrazovatelnogo-protsessa
http://edu.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.rost.ru/
http://www.eurekanet.ru/


 

. На сайте представлены сетевые проекты «Эврика», семинары и конференции. 

Библиотека культурно-образовательных инициатив, виртуальная библиотека школьных 

сетевых образовательных программ, теоретические вопросы образования. Экспертно-

аналитические материалы школ более 50 школ, входящих в сеть «Эврика»: отчеты о 

проведении мониторинга, образовательные программы, учебно-методические 

комплексы. 

5

. 

Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru/ 

Институт создан в 2002 году с целью разработки и внедрения в практику 

высокоэффективных технологий и методик измерений в области образования, оценки 

качества образования, научно-методического обеспечения единого государственного 

экзамена в Российской Федерации и других мероприятий в области образования с 

использованием измерительных технологий. Структура Института, направления 

деятельности, публикации сотрудников. Отчеты о деятельности ФИПИ. Аналитические 

отчеты. Информация о конференциях и семинарах ФИПИ. Разделы, посвященные 

Единому государственному экзамену, оценке качества образования, тестовым 

технологиям в образовании. 

6

. 

Статистика российского образования http://stat.edu.ru 

Социально-экономические показатели образования. Статистика по уровням 

образования. Статистика информатизации образования. Региональная образовательная 

статистика. Международные сопоставления. Дополнительная статистика (социально-

экономические показатели). Статистические материалы для Интернет-ресурсов сферы 

образования. 

7

. 

Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru 

Нормативные правовые акты в сфере образования. Ежегодник российского 

образовательного законодательства. Проект федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации». Ежемесячные обзоры законодательства об образовании. 

8

. 

Федеральный центр тестирования http://www.rustest.ru 

Информация о едином государственном экзамене (ЕГЭ): инструкции по проведению, 

расписания, правила заполнения бланков. Структура Центра. Нормативные документы. 

Проекты. Контакты и реквизиты. 

9

. 

Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

Российский общеобразовательный портал функционально и информационно 

соответствует требованиям федерального портала «Российское образование» и является 

составной частью федерального образовательного портала. К приоритетным задачам 

Портала относится содействие модернизации российского образования посредством 

обеспечения учащихся, учителей и преподавателей, администраторов образования, 

родителей и широкой общественности информацией обо всех видах образовательной 

продукции и услуг, нормативных документах (включая официальные тексты), событиях 

образовательной жизни. Портал осуществляет размещение ресурсов, формирование 

систем поиска и индексации ресурсов, создание пользовательских интерфейсов и 

создание новых информационных ресурсов. Каталог ресурсов по педагогике, 

воспитанию и обучению детей дошкольно-школьного возраста. Региональные 

справочники. Официальные документы. Коллекции и проекты. Форумы. 

. 

Портал информационной поддержки Единого государственного 

экзамена http://ege.edu.ru 

На сайте представлена информация о проведении Единого Государственного 

Экзамена в компьютерной форме (К-ЕГЭ), нормативные документы, 

инструкции,демонстрационные варианты ЕГЭ. 

Рекомендуемые сайты для участников образовательного процесса: 

1

. 

http://school-

collection.edu.ru/ 

Единая коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсов 

2

. 
http://fcior.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 

http://www.fipi.ru/
http://stat.edu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


 

3

. 

http://www.akademkniga

.ru/ 
Издательство Академкнига/учебник 

4

. 
http://www.openclass.ru Сетевые образовательные сообщества Открытый класс 

5

. 
http://www.childfest.ru/ Российский детский Интернет Фестиваль 

6

. 
www.fipi.ru Федеральный институт педагогических измерений» 

7

. 
www.proshkolu.ru Бесплатный школьный портал 

8

. 
http://www.en.edu.ru/ Естественно-научный образовательный портал 

9

. 
www.1september.ru Издательский дом «Первое сентября» 

1

0. 
http://www.pedsovet.org Всероссийский интернет-педсовет 

1

1. 
http://www.ug.ru/ Учительская газета 

1

2. 
http://www.letopisi.ru/ Летописи 

1

3. 
http://www.museum.ru Портал «Музеи России» 

1

4. 
www.intergu.ru Интернет-государство учителей 

1

5. 
www.edu.rin.ru Журнал  «Наука и образование» 

1

6. 

http://www.school.msu.r

u 
Математика в школе – консультационный центр 

1

7. 
http://www.math.ru 

Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, 

задачи, научные школы, история математики 

1

8. 

Электронные 

образовательные ресурсы 

на цифровых носителях в 

МБОУ НСОШ 

http://novkulundschool.edu22.info/index.php/perechen-

dostupnykh-i-ispolzuemykh-eor-elektronno-obrazovatelnykh-

resursov-razmeshchennykh-v-federalnykh-bazakh-dannykh-

dlya-uchastnikov-obrazovatelnogo-protsessa 

 

 

Программно-учебное обеспечение учебного процесса в 5-9 классах по ФГОС 

 

К

ла

сс 

П

редм

ет 

Авторская 

программа 

Методически

е пособия для 

учителя 

Контроль

но-

оценочные 

материалы 

Учеб

ник 

Предметная область: Русский язык и литература  

Учебный предмет: Русский язык 

5 Р

усск

ий 

Русский язык 

рабочие 

программы 

Русский язык. 

5 класс. 

Поурочные 

Русский 

язык. 

Диагностич

Лад

ыженск

аяТ.А., 

http://www.akademkniga.ru/
http://www.akademkniga.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.childfest.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.pedsovet.org/
http://www.ug.ru/
http://www.letopisi.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.intergu.ru/
http://www.edu.rin.ru/
http://www.school.msu.ru/
http://www.school.msu.ru/
http://www.math.ru/
http://novkulundschool.edu22.info/index.php/perechen-dostupnykh-i-ispolzuemykh-eor-elektronno-obrazovatelnykh-resursov-razmeshchennykh-v-federalnykh-bazakh-dannykh-dlya-uchastnikov-obrazovatelnogo-protsessa
http://novkulundschool.edu22.info/index.php/perechen-dostupnykh-i-ispolzuemykh-eor-elektronno-obrazovatelnykh-resursov-razmeshchennykh-v-federalnykh-bazakh-dannykh-dlya-uchastnikov-obrazovatelnogo-protsessa
http://novkulundschool.edu22.info/index.php/perechen-dostupnykh-i-ispolzuemykh-eor-elektronno-obrazovatelnykh-resursov-razmeshchennykh-v-federalnykh-bazakh-dannykh-dlya-uchastnikov-obrazovatelnogo-protsessa
http://novkulundschool.edu22.info/index.php/perechen-dostupnykh-i-ispolzuemykh-eor-elektronno-obrazovatelnykh-resursov-razmeshchennykh-v-federalnykh-bazakh-dannykh-dlya-uchastnikov-obrazovatelnogo-protsessa


 

язык Т.А. 

Ладыженская, М. 

Т. Баранов и др.  

5-9 классы. 

Пособие для 

учителей 

общеобразоватедб

ных организаций., 

–М: Просвещение 

2021 

разработки. 

Бондаренко М. 

А., - М: 

Просвещение, 

2021 

 

Русский язык. 

Проверочные 

работы. 5 класс. 

ЕгороваН.В., - 

М: 

Просвещение, 

2021 

 

Русский язык. 

Рабочая тетрадь. 

5 класс. 

ЕфремоваЕ.А., - 

М: 

Просвещение, 

2021 

 

Скорая 

помощь по 

русскому языку. 

Рабочая тетрадь. 

5 класс. В 2-х ч. 

ЯнченкоВ.Д., - 

М: 

Просвещение, 

2021 

 

Русский язык. 

Тематические 

тесты. 5 

класс.КаськоваИ

.А., -М: 

Просвещение, 

2021 

 

Русский язык. 

Тетрадь по 

развитию устной 

речи. 5 кл. 

Аудиоприложен

ие.Курцева З. И., 

-М: 

Просвещение, 

2021 

 

Русский язык. 

Тетрадь по 

развитию устной 

речи. 5 

класс.Курцева З. 

И., - М: 

Просвещение, 

2021 

 

еские 

работы. 5 

класс. 

Соловьѐв

а Н.Н., - М: 

Просвещени

е, 2021 

 

Русский 

язык. 

Диктанты и 

изложения. 

5 класс. 

Соловьѐв

аН.Н., - М: 

Просвещени

е, 2021 

 

Баранов 

М.Т., 

Тростен

цоваЛ.

А.Русск

ий 

язык. 

Учебни

к для 5 

класса в 

2-х ч. –

М: 

Просве

щение, 

2021 



 

5 Р

одно

й 

(русс

кий) 

язык 

Русский 

родной язык. 

Примерные 

рабочие 

программы 5-9 

классы. 

Александрова 

О.М., 

ГостеваЮ.Н., 

ДобротинаИ.Н., - 

М: Просвещение, 

2020 

 

  Алек

сандров

а О.М., 

Загоров

ская 

О.В., 

Богдано

в С.И. 

Русский 

родной 

язык. 

Учебни

к для 5 

класса., 

– М: 

Просве

щение, 

2021 

5 Л

итер

атур

а 

Литература. 

Примерные 

рабочие 

программы 5-9 

классы. Коровина 

В.Я., -М: 

Просвещение, 

2021 

Литература. 5 

класс. 

Методические 

рекомендации и 

поурочные 

разработки. 

Беляева Н.В., -

М: 

Просвещение, 

2021 

 

Литература. 

5класс. Читаем, 

думаем, 

спорим… 

Дидактические 

материалы. 

Коровина В.Я., 

Журавлѐв 

В.П.,КоровинВ.

И, -М: 

Просвещение, 

2021 

 

Литература. 

Рабочая тетрадь. 

5 класс. В 2-х ч., 

Ахмадулина 

Р.Г., - М: 

Просвещение, 

2021 

 

Литерату

ра. 

Диагностич

еские 

работы. 5 

класс. 

Аристова 

М.А., М: 

Просвещени

е, 2021 

 

Коро

вина 

В.Я., 

Журавл

ѐв 

В.П.,Ко

ровинВ.

И. 

Литерат

ура. 

Учебни

к для 5 

класса в 

2-х ч. –

М: 

Просве

щение, 

2021 



 

6 Р

усск

ий 

язык 

Русский язык 

рабочие 

программы 

Т.А. 

Ладыженская, М. 

Т. Баранов и др.  

5-9 классы. 

Пособие для 

учителей 

общеобразоватедб

ных организаций., 

–М: Просвещение 

2021 

Русский язык. 

6 класс. 

Поурочные 

разработки. 

Бондаренко М. 

А., -  М: 

Просвещение, 

2021 

 

Русский язык. 

Проверочные 

работы. 6 класс. 

Егорова Н.В ., - 

М: 

Просвещение, 

2021 

 

Русский язык. 

Рабочая тетрадь. 

6 класс. 

Ефремова Е.А., - 

М: 

Просвещение, 

2021 

 

Скорая 

помощь по 

русскому языку. 

Рабочая тетрадь. 

6 класс. В 2-х ч. 

Янченко В.Д., - 

М: 

Просвещение, 

2021 

 

Русский язык. 

Тематические 

тесты. 6 класс.  

КаськоваИ.А., 

М: 

Просвещение, 

2021 

 

Русский 

язык. 

Диагностич

еские 

работы. 6 

класс. 

Соловьѐв

а Н.Н., - М: 

Просвещени

е, 2021 

 

Русский 

язык. 

Диктанты и 

изложения. 

6 класс. 

Соловьѐв

а Н.Н., - М: 

Просвещени

е, 2021 

 

Лад

ыженск

аяТ.А., 

Баранов 

М.Т., 

Тростен

цоваЛ.

А. 

Русский 

язык. 

Учебни

к для 5 

класса в 

2-х ч. – 

М: 

Просве

щение, 

2021 

6 Р

одно

й 

(русс

кий) 

язык 

Русский 

родной язык. 

Примерные 

рабочие 

программы 5-9 

классы. 

Александрова 

О.М., 

ГостеваЮ.Н., 

ДобротинаИ.Н., - 

М: Просвещение, 

2020 

 

  Алек

сандров

а О.М., 

Загоров

ская 

О.В., 

Богдано

в С.И. 

Русский 

родной 

язык. 

Учебни

к для 6 

класса., 

–М: 

Просве



 

щение, 

2021 

6 Л

итер

атур

а 

Литература. 

Примерные 

рабочие 

программы 5-9 

классы. Коровина 

В.Я., -М: 

Просвещение, 

2021 

Литература. 6 

класс. 

Методические 

рекомендации и 

поурочные 

разработки. 

Беляева Н.В., - 

М: 

Просвещение, 

2021 

 

Литература. 6 

класс. Читаем, 

думаем, 

спорим… 

Дидактические 

материалы. 

ПолухинаВ.П., - 

М: 

Просвещение, 

2021 

 

Литература. 

Рабочая тетрадь. 

6 класс. В 2-х ч., 

Ахмадулина 

Р.Г., - М: 

Просвещение, 

2021 

 

Литерату

ра. 

Диагностич

еские 

работы. 6 

класс. 

Аристова 

М.А., - М: 

Просвещени

е, 2021 

 

Коро

вина 

В.Я., 

Журавл

ѐв 

В.П.,Ко

ровинВ.

И. 

Литерат

ура. 

Учебни

к для 6 

класса в 

2-х ч. –

М: 

Просве

щение, 

2021 

7 Р

усск

ий 

язык 

Русский язык. 

Рабочие 

программы. Т.А. 

Ладыженская, 

М.Т. Баранов и др. 

5-9 классы. 

Пособие для 

учителей 

общеобразователь

ных организации. 

Москва. 

«Просвещение», 

2016. 

Русский язык. 

Дидактические 

материалы. 7 

класс: пособие 

для учителей 

общеобразов. 

организаций 

[Т.А. 

Ладыженская, 

Л.А. 

Тростенцова, 

М.Т. Баранов]. – 

М: 

Просвещение, 

2014 

 

Поурочные 

разработки по 

русскому языку. 

7 класс: пособие 

для учителя/ 

Н.В. Егорова. 6-е 

изд. – 

М:ВАКО,2021 

Русский 

язык. 

Диагностич

еские 

работы; 7 

класс: 

учебное 

пособие для 

общеобразо

вательных 

организаций

/ Н.Н. 

Соловьѐва.- 

8-е изд.- 

Москва: 

Просвещени

е, 2021. 

 

 

Русский 

язык. 

Тематическ

ие тесты. 7 

класс: учеб. 

Русс

кий 

язык. 

Учебни

к для  7 

класса / 

Ладыже

нская 

Т.А., 

Баранов 

М.Т., 

Тростен

цова.- 

М: 

Просве

щение,2

013 



 

 

Русский язык. 

Рабочая тетрадь. 

7 класс:  учебное 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций/ 

Е.А. Ефремова. – 

М: 

Просвещение,20

21 

 

Скорая 

помощь по 

русскому языку. 

Рабочая тетрадь. 

7 класс:  учебное 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций в 2-

х частях/ В.Д. 

Янченко, Л.Г. 

Латфуллина. – 

М: 

Просвещение,20

21 

Пособие для 

общеобразо

ват. 

организаций

/ И.А. 

Каськова. – 

5-е изд.М.: 

Просвещени

е,2019 

 

 

Диктанты 

по русскому 

языку: 7 

класс: к 

учебнику  

М.Т. 

Баранова, 

Т.А. 

Ладыженско

й, Л.А. 

Тростенцов

ой и др./Е.А. 

Влодавская. 

– М.: 

Экзамен,201

4 

 

Русский 

язык. 

Проверочны

е работы: 7 

класс: к 

учебнику  

М.Т. 

Баранова, 

Т.А. 

Ладыженско

й и 

др./М.Ю. 

Никулина.- 

6-е изд., 

перераб. И 

доп. – 

М:Экзамен,

2021 

7 Л

итер

атур

а 

Литература. 

Рабочие 

программы.под 

ред. 

В.Я.Коровиной. 5-

9 классы. Пособие 

для учителей 

общеобразователь

ных организаций. 

Москва 

«Просвещение», 

2016 

 «Читаем, 

думаем, 

спорим…» 

Дидактические 

материалы по 

литературе. 7 

класс/ 

В.Я.Коровина,В.

П. Журавлѐв, 

В.И.Коровин.- 

М. 

«Просвещение», 

2021 

 Лите

ратура. 

7 класс. 

Учебни

к для 

общеоб

разоват

ельных 

организ

аций. В 

2 

частях./

В.Я.Кор



 

 

Литература.Р

абочая тетрадь. 7 

класс. В  2 

частях/ Р.Г. 

Ахмадуллина. – 

М:Просвещение 

,2022 

 

Литература. 

Методические 

рекомендации и 

поурочные 

разработки. 7 

класс/ Н.В. 

Беляева. – М.: 

Просвещение,20

17 

овина,В

.П. 

Журавл

ѐв, 

В.И.Ко

ровин. 

– М. 

«Просв

ещение

»,2020 

7 Р

одно

й 

(русс

кий) 

язык 

Русский 

родной язык. 

Примерные 

рабочие 

программы. О.М. 

Александрова, 

Ю.Н. Гостева и 

др. 5-9 классы. 

Пособие для 

учителей 

общеобразователь

ных организаций. 

Москва. 

«Просвещение», 

2021 

  О.М. 

Алекса

ндрова. 

Русский 

родной 

язык. 

Учебни

к для 7 

класса.-

М., 

«Просв

ещение

», 2021 

7 Р

одна

я(ру

сска

я) 

л

итер

атур

а 

Методические 

рекомендации по 

родной русской 

литературе, 

Т.Н. Богданова, 

И.О. Филиппова 

Барнаул,2020 

 

 

Программа 

учителя, 

созданная на 

основе 

методических 

рекомендаций,202

1 

 

   

8 Р

усск

ий 

язык 

Русский язык. 

Рабочие 

программы. Т.А. 

Ладыженская, 

М.Т. Баранов и др. 

5-9 классы. 

Пособие для 

учителей 

общеобразователь

Русский язык. 

Дидактические 

материалы. 8 

класс: пособие 

для учителей 

общеобразов. 

организаций 

[Т.А. 

Ладыженская, 

Русский 

язык. 

Диагностич

еские 

работы; 8 

класс: 

учебное 

пособие для 

общеобразо

Русс

кий 

язык. 

Учебни

к для  8 

класса 

./ 

Ладыже

нская 



 

ных организации. 

Москва. 

«Просвещение», 

2016. 

Л.А. 

Тростенцова, 

М.Т. Баранов]. – 

М:Просвещение, 

2020 

 

Поурочные 

разработки по 

русскому языку. 

8 класс: пособие 

для учителя/ 

Н.В. Егорова.– 

М:ВАКО,2016 

 

Русский язык. 

Рабочая тетрадь. 

8 класс:  учебное 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций/ 

Е.А. Ефремова. – 

М: 

Просвещение,20

21 

 

Скорая 

помощь по 

русскому языку. 

Рабочая тетрадь. 

8 класс:  учебное 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций в 2-

х частях/В.Д. 

Янченко, Л.Г. 

Латфуллина. – 

М: 

Просвещение,20

21 

вательных 

организаций

/ Н.Н. 

Соловьѐва.- 

8-е изд.- 

Москва: 

Просвещени

е, 2021. 

 

 

Русский 

язык. 

Тематическ

ие тесты. 8 

класс: учеб. 

Пособие для 

общеобразо

ват. 

организаций

/Л.Ю. 

Клевцова, 

Л.В. 

Шубукина. 

– 7-е изд.М.: 

Просвещени

е,2021 

 

Диктант

ы по 

русскому 

языку: 8 

класс: к 

учебнику  

М.Т. 

Баранова, 

Т.А. 

Ладыженско

й, Л.А. 

Тростенцов

ой и др./Е.А. 

Влодавская. 

– М.: 

Экзамен,201

4 

 

Русский 

язык. 

Проверочны

е работы: 8 

класс: к 

учебнику  

М.Т. 

Баранова, 

Т.А. 

Ладыженско

й и др./Е.Н. 

Груздева.- 

3-е изд., 

перераб. И 

Т.А., 

Баранов 

М.Т., 

Тростен

цова- 

М.: 

Просве

щение, 

2016 



 

доп. – 

М:Экзамен,

2019 

8 Л

итер

атур

а 

Литература. 

Рабочие 

программы.под 

ред. 

В.Я.Коровиной. 5-

9 классы. Пособие 

для учителей 

общеобразователь

ных организаций. 

Москва 

«Просвещение», 

2016 

 «Читаем, 

думаем, 

спорим…» 

Дидактические 

материалы по 

литературе. 8 

класс./ 

В.Я.Коровина,В.

П. Журавлѐв, 

В.И.Коровин. - 

М. 

«Просвещение», 

2021 

 

Литература.Р

абочая тетрадь. 8 

класс. В  2 

частях/ Р.Г. 

Ахмадуллина. – 

М: Просвещение 

,2022 

 

Литература. 

Методические 

рекомендации и 

поурочные 

разработки. 

8класс.Универса

льное издание / 

Егорова Н.В. – 

М: ВАКО,2021 

 Лите

ратура. 

8 класс. 

Учебни

к для 

общеоб

разоват

ельных 

организ

аций. В 

2 

частях./ 

В.Я.Кор

овина,В

.П. 

Журавл

ѐв, 

В.И.Ко

ровин.  

– М. 

«Просв

ещение

»,2021 

8 Р

одно

й 

(русс

кий) 

язык 

Русский 

родной язык. 

Примерные 

рабочие 

программы. О.М. 

Александрова, 

Ю.Н. Гостева и 

др. 5-9 классы. 

Пособие для 

учителей 

общеобразователь

ных организаций. 

Москва. 

«Просвещение», 

2021 

  О.М. 

Алекса

ндрова. 

Русский 

родной 

язык. 

Учебни

к для 8 

класса.-

М., 

«Просв

ещение

», 2021 

8 Р

одна

я(ру

сска

я) 

л

итер

атур

а 

Методические 

рекомендации по 

родной русской 

литературе, 

Т.Н. Богданова, 

И.О. Филиппова 

Барнаул,2020 

 

Программа 

учителя, 

   



 

созданная на 

основе 

методических 

рекомендаций,202

1 

 

9 Р

усск

ий 

язык 

Русский язык. 

Рабочие 

программы. Т.А. 

Ладыженская, 

М.Т. Баранов и др. 

5-9 классы. 

Пособие для 

учителей 

общеобразователь

ных организации. 

Москва. 

«Просвещение», 

2016. 

 

Поурочные 

разработки по 

русскому языку. 

9 класс: пособие 

для учителя/ 

Н.В. Егорова.– 

М:ВАКО,2020 

 

Русский язык. 

Рабочая тетрадь. 

9 класс:  учебное 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций/ 

Е.А. Ефремова. – 

М: 

Просвещение,20

21 

 

Скорая 

помощь по 

русскому языку. 

Рабочая тетрадь. 

9 класс:  учебное 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций в 2-

х частях/В.Д. 

Янченко, Л.Г. 

Латфуллина. – 

М: 

Просвещение,20

21 

 

 

Диктант

ы по 

русскому 

языку: 9 

класс: к 

учебнику  

М.Т. 

Баранова, 

Т.А. 

Ладыженско

й, Л.А. 

Тростенцов

ой и 

др./М.В. 

Григорьева. 

– М.: 

Экзамен,201

4 

 

Русский 

язык. 

Проверочны

е работы: 7 

класс: к 

учебнику  

М.Т. 

Баранова, 

Т.А. 

Ладыженско

й и др./Н.В 

Егорова.. – 

М:Экзамен,

2021 

Русс

кий 

язык. 

Учебни

к для  9 

класса 

./ 

Ладыже

нская 

Т.А., 

Баранов 

М.Т., 

Тростен

цова– 

М: 

Просве

щение., 

2013 

9 Л

итер

атур

а 

Литература. 

Рабочие 

программы.под 

ред. 

В.Я.Коровиной. 5-

9 классы. Пособие 

для учителей 

общеобразователь

ных организаций. 

Москва 

«Просвещение», 

2016 

 «Читаем, 

думаем, 

спорим…» 

Дидактические 

материалы по 

литературе. 

9класс./ 

В.Я.Коровина,В.

П. Журавлѐв, 

В.И.Коровин. - 

М. 

«Просвещение», 

2021 

 

 

 

.Литература. 

Методические 

 Лите

ратура. 

9 класс. 

Учебни

к для 

общеоб

разоват

ельных 

организ

аций. В 

2 

частях./ 

В.Я.Кор

овина,В

.П. 

Журавл

ѐв, 

В.И.Ко



 

рекомендации и 

поурочные 

разработки. 9 

класс./ Н.В. 

Беляева – М: 

Просвещение, 

2014 

ровин.  

– М. 

«Просв

ещение

»,2021 

9 Р

одно

й(ру

сски

й) 

язык 

Русский 

родной язык. 

Примерные 

рабочие 

программы. О.М. 

Александрова, 

Ю.Н. Гостева и 

др. 5-9 классы. 

Пособие для 

учителей 

общеобразователь

ных организаций. 

Москва. 

«Просвещение», 

2021 

  О.М. 

Алекса

ндрова. 

Русский 

родной 

язык. 

Учебни

к для 9 

класса.-

М., 

«Просв

ещение

», 2021 

9 Р

одна

я(ру

сска

я) 

л

итер

атур

а 

Методические 

рекомендации по 

родной русской 

литературе, 

Т.Н. Богданова, 

И.О. Филиппова 

Барнаул,2020 

Программа 

учителя, 

созданная на 

основе 

методических 

рекомендаций,202

1 

 

   

5 И

ност

ранн

ый 

язык 

(нем

ецки

й) 

Немецкий 

язык. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников 

И.Л.Бим.5-9 

классы: пособие 

для учителей 

общеобразователь

ных 

учреждений/И.Л. 

Бим, 

Л.И.Рыжова.- М.: 

Просвещение, 

2010 

И.Л.Бим 

«Немецкий язык. 

5 класс 

.Аудиокурс к 

учебнику. ОАО 

Издательство 

«Просвещение», 

Москва 2012. 

Бим И. Л., 

Садомова Л. В., 

Каплина О. В. 

Немецкий 

язык. Книга для 

учителя. 5 

класс.М.:   

Просвещение, 

2012 

Бим И. 

Л., Каплина 

О. В. 

Немецки

й язык. 

Сборник 

упражнений

. 5-9 классы 

М.:   

Просвещени

е, 2012 

 

Нем

ецкий 

язык.5 

класс: 

учебник 

для 

общеоб

разоват

ельных 

учрежд

ений../

И.Л. 

Бим, 

Л.И 

Рыжова 

– М.: 

Просве

щение,2

015 

 

6 И

ност

Немецкий 

язык. Рабочие 

И.Л.Бим 

«Немецкий язык. 

Бим И. 

Л., Каплина 

Нем

ецкий 



 

ранн

ый 

язык 

(нем

ецки

й) 

программы. 

Предметная линия 

учебников 

И.Л.Бим.5-9 

классы: пособие 

для учителей 

общеобразователь

ных 

учреждений/И.Л. 

Бим, 

Л.И.Рыжова.- М.: 

Просвещение, 

2010 

6 класс 

.Аудиокурс к 

учебнику. ОАО 

Издательство 

«Просвещение», 

Москва 2012. 

Бим И. Л., 

Садомова Л. В., 

Каплина О. В. 

Немецкий 

язык. Книга для 

учителя. 6 

класс.М.:   

Просвещение, 

2013 

О. В. 

Немецки

й язык. 

Сборник 

упражнений

. 5-9 классы 

М.:   

Просвещени

е, 2012 

язык.6к

ласс: 

учебник 

для 

общеоб

разоват

ельных 

учрежд

ений../

И.Л. 

Бим, 

Л.И 

Рыжова 

– М.: 

Просве

щение,2

0151 

 

7 И

ност

ранн

ый 

язык 

(нем

ецки

й) 

Программа 

общеобразователь

ных учреждений. 

Немецкий язык 

5-9 классы. Автор 

И.Л. Бим. – М.: 

Просвещение, 

2010. 

И.Л.Бим., 

Л.В.Садомова.  

Книга для 

учителя к 

учебнику 

немецкого языка 

для 7 класса. - 

М.:  

«Просвещение»,   

2011 год  

«Просвещени

е»,   2013 год 

О.В.Капл

ина. 

Сборник 

упражнений  

по 

граммати

ке 

немецкого 

языка для 7-

9 классов. - 

М.:   

«Просве

щение»,   

2012 год 

Учеб

ник 

И.Л.Би

м., 

Л.В.Сад

омова. 

Немецк

ий 

язык. 7 

клас

с - М., 

«Просв

ещение

»,  2012 

год.  

8 И

ност

ранн

ый 

язык 

(нем

ецки

й) 

Программа 

общеобразователь

ных учреждений. 

Немецкий язык 

5-9 классы. Автор 

И.Л. Бим. – М.: 

Просвещение, 

2010. 

Книга для 

учителя. 

Авторы: Авторы 

И.Л.Бим,Л.В.Сад

омова, 

Р.Х.Жарова М.: 

«Просвещение»,

2014  

 Сборник 

упражнений  

5-9 классы. 

Авторы: 

И.Л.Бим, 

О.В.Каплин

а. Пособие 

для 

общеобр

азовательны

х 

учреждений  

М.: 

«Просве

щение»,  

2012. 

Учеб

ник для 

общеоб

разоват

ельных  

учрежд

ений 

Авто

ры: 

И.Л.Би

м, 

Л.В.Сад

омова, 

Ж.Я.Кр

ылова, 

Л.М.

Санник

ова  и 

др. 

М.:«Пр

освеще

ние»,  

2015 

 

9 И

ност

Программа 

общеобразователь

Книга для 

учителя. 

 Сборник 

упражнений  5-

У

чебн



 

ранн

ый 

язык 

(нем

ецки

й) 

ных учреждений. 

Немецкий язык 

5-9 классы. Автор 

И.Л. Бим. – М.: 

Просвещение, 

2010. 

Авторы: Авторы 

И.Л.Бим,Л.В.Сад

омова, 

Р.Х.Жарова М.: 

«Просвещение»,

2014 

 

9 классы. 

Авторы: 

И.Л.Бим, 

О.В.Каплина. 

Пособие для 

общеобразо

вательных 

учреждений  

М.: 

«Просвещен

ие»,  2012. 

ик 

неме

цког

о 

язык

а для 

о

бщео

браз

оват

ельн

ых 

учре

жден

ий 

Авто

ры: 

И

.Л.Б

им, 

Л.В.

Садо

мова

. М.: 

«Про

свещ

ение

»,  

2014 

 

5 А

нгли

йски

й 

язык

(как 

втор

ой 

инос

тран

ный) 

Афанасьева О. 

В., Михеева И. В., 

Языкова Н. 

В.Программа к 

УМК О. В. 

Афанасьевой, И. 

В. Михеевой 

«Новый курс 

английского языка 

для российских 

школ.1—5-й годы 

обучения». — М.: 

Дрофа, 2017. 

 

Английский 

язык как второй 

иностранный: 5 

класс: 

методические 

рекомендации 

для учителя /  – 

М. : Дрофа, 

2019.- 

Английский 

язык как второй 

иностранный. 

Аудио 

приложение для 

учебника 5 

класс. СD 

Авторы: О.В. 

Афанасьева, 

И.В. Михеева. 

Издательство 

«Дрофа» 2019г 

Английский 

язык как второй 

иностранный. 

Аудио 

приложение для 

тетради 5 класс. 

СD Авторы: О.В. 

Афанасьева, 

- О. В. 

Афанас

ьева, 

И.В. 

Михеев

а. 

Англий

ский 

язык 

как 

второй 

иностра

нный: 5 

класс: 

учебник 

для 

учащих

ся 

общеоб

разоват

ельных 

учрежд

ений: 

10-е 

изд., 

перераб

. и доп. 

– М.: 

Дрофа, 



 

И.В. Михеева. 

Издательство 

«Дрофа» 2019г 

Английский 

язык как второй 

иностранный: 5 

класс: рабочая 

тетрадь в 2-х 

частях: О.В. 

Афанасьева, 

И.В. Михеева. –  

М.: Дрофа, 2019г 

2019. 

 

6 А

нгли

йски

й 

язык

(как 

втор

ой 

инос

тран

ный) 

Афанасьева О. 

В., Михеева И. В., 

Языкова Н. 

В.Программа к 

УМК О. В. 

Афанасьевой, И. 

В. Михеевой 

«Новый курс 

английского языка 

для российских 

школ.1—5-й годы 

обучения». — М.: 

Дрофа, 2017. 

 

Английский 

язык как второй 

иностранный: 6 

класс: 

методические 

рекомендации 

для учителя /  – 

М. : Дрофа, 

2019.- 

Английский 

язык как второй 

иностранный. 

Аудио 

приложение для 

учебника 6 

класса. СD 

Авторы: О.В. 

Афанасьева, 

И.В. Михеева. 

Издательство 

«Дрофа» 2013г 

Английский 

язык как второй 

иностранный. 

Аудио 

приложение для 

тетради 6 класса. 

СD Авторы: О.В. 

Афанасьева, 

И.В. Михеева. 

Издательство 

«Дрофа» 2013г 

Английский 

язык как второй 

иностранный: 6 

класс: рабочая 

тетрадь в 2-х 

частях: О.В. 

Афанасьева, 

И.В. Михеева. –  

М.: Дрофа, 

2003г.(1 часть) 

- О. В. 

Афанас

ьева, 

И.В. 

Михеев

а. 

Англий

ский 

язык 

как 

второй 

иностра

нный: 6 

класс: 

учебник 

для 

учащих

ся 

общеоб

разоват

ельных 

учрежд

ений: 

10-е 

изд., 

перераб

. и доп. 

– М.: 

Дрофа, 

2013. 

 

7 А

нгли

йски

й 

язык

Афанасьева О. 

В., Михеева И. В., 

Языкова Н. 

В.Программа к 

УМК О. В. 

Английский 

язык как второй 

иностранный: 7 

класс: 

методические 

- О. В. 

Афанас

ьева, 

И.В. 

Михеев



 

(как 

втор

ой 

инос

тран

ный) 

Афанасьевой, И. 

В. Михеевой 

«Новый курс 

английского языка 

для российских 

школ.1—5-й годы 

обучения». — М.: 

Дрофа, 2017 

рекомендации 

для учителя /  – 

М. : Дрофа, 

2019. - 

Английский 

язык как второй 

иностранный. 

Аудио 

приложение для 

учебника 7 

класс. СD 

Авторы: О.В. 

Афанасьева, 

И.В. Михеева. 

Издательство 

«Дрофа» 2019г 

Английский 

язык как второй 

иностранный. 

Аудио 

приложение для 

тетради 7 класс. 

СD Авторы: О.В. 

Афанасьева, 

И.В. Михеева. 

Издательство 

«Дрофа» 2019г 

Английский 

язык как второй 

иностранный: 7 

класс: рабочая 

тетрадь в 2-х 

частях: О.В. 

Афанасьева, 

И.В. Михеева. – 

М.: Дрофа, 

2009г. 

а. 

Англий

ский 

язык 

как 

второй 

иностра

нный: 7 

класс: 

учебник 

для 

учащих

ся 

общеоб

разоват

ельных 

учрежд

ений: 

10-е 

изд., 

перераб

. и доп. 

– М.: 

Дрофа, 

2007- 

 

8 А

нгли

йски

й 

язык

(как 

втор

ой 

инос

тран

ный) 

Афанасьева О. 

В., Михеева И. В., 

Языкова Н. 

В.Программа к 

УМК О. В. 

Афанасьевой, И. 

В. 

Михеевой«Новый 

курс  второй 

английского языка 

для российских 

школ.1—5-й годы 

обучения». — М.: 

Дрофа, 2017 

Английский 

язык как второй 

иностранный: 8 

класс: 

методические 

рекомендации 

для учителя /  – 

М. : Дрофа, 

2009. 

Английский 

язык как второй 

иностранный. 

Аудио 

приложение для 

учебника 8 

класс. СD 

Авторы: О.В. 

Афанасьева, 

И.В. Михеева. 

Издательство 

«Дрофа» 2007г 

Английский 

- О. В. 

Афанас

ьева, 

И.В. 

Михеев

а. 

Англий

ский 

язык 

как 

второй 

иностра

нный: 8 

класс: 

учебник 

для 

учащих

ся 

общеоб

разоват

ельных 

учрежд



 

язык как второй 

иностранный. 

Аудио 

приложение для 

тетради 8 класс. 

СD Авторы: О.В. 

Афанасьева, 

И.В. Михеева. 

Издательство 

«Дрофа» 2007г 

Английский 

язык как второй 

иностранный: 8 

класс: рабочая 

тетрадь в 2-х 

частях: О.В. 

Афанасьева, 

И.В. Михеева. –  

М.: Дрофа, 

2010г.  

ений: 2-

е изд., 

перераб

. и доп. 

– М.: 

Дрофа, 

2007. - 

 

9 А

нгли

йски

й 

язык

(как 

втор

ой 

инос

тран

ный) 

Афанасьева О. 

В., Михеева И. В., 

Языкова Н. 

В.Программа к 

УМК О. В. 

Афанасьевой, И. 

В. Михеевой 

«Новый курс 

английского языка 

для российских 

школ.1—5-й годы 

обучения». — М.: 

Дрофа, 2017. 

Английский 

язык как второй 

иностранный: 9 

класс: 

методические 

рекомендации 

для учителя /  – 

М. : Дрофа, 

2019. - 

Английский 

язык как второй 

иностранный. 

Аудио 

приложение для 

учебника 9 

класс. СD 

Авторы: О.В. 

Афанасьева, 

И.В. Михеева. 

Издательство 

«Дрофа» 2012г - 

Английский 

язык как второй 

иностранный. 

Аудио 

приложение для 

тетради 9 класс. 

СD Авторы: О.В. 

Афанасьева, 

И.В. Михеева. 

Издательство 

«Дрофа» 2011г - 

Английский 

язык как второй 

иностранный: 9 

класс: рабочая 

тетрадь: О.В. 

Афанасьева, 

И.В. Михеева. –  

- О. В. 

Афанас

ьева, 

И.В. 

Михеев

а. 

Англий

ский 

язык 

как 

второй 

иностра

нный: 9 

класс: 

учебник 

для 

учащих

ся 

общеоб

разоват

ельных 

учрежд

ений: 2-

е изд., 

перераб

. и доп. 

– М.: 

Дрофа, 

2012. 

 



 

М.: Дрофа, 

2011г. 

5 М

атем

атик

а 

Программа 

:Математика: 

программ: 5 – 11 

классы / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. 

Якир и др. – М 

:Вентана-граф, 

2019. – 152с. 

Математика: 

5 класс: 

методическое 

пособие/Е.В.Буц

ко, А.Г.Мерзляк, 

В.Б.полонский, 

М.С.Якир. 0 

М.:Вентана — 

Граф, 2019 

Математ

ика:5 класс 

дидактическ

ие 

материалы: 

пособие для 

учащихся 

общеобразо

вательных 

учреждений

/А.Г.Мерзля

к, 

В.Б.Полонск

ий, 

М.С.Якир. - 

М.:Вентана-

Граф, 2019 

Мате

матика: 

5 класс: 

учебник 

для 

общеоб

разоват

ельных 

учрежд

ений/А.

Г.Мерз

ляк, 

В.Б.Пол

онский, 

М.С.Як

ир. - 

М.:Вент

ана-

Граф, 

2019 

 

6 М

атем

атик

а 

Программа :   

Математика: 

программ: 5 – 11 

классы / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. 

Якир и др. – М 

:Вентана-граф, 

2019. – 152с. 

Математика: 

6 класс: 

методическое 

пособие/Е.В.Буц

ко, А.Г.Мерзляк, 

В.Б.полонский, 

М.С.Якир. 0 

М.:Вентана — 

Граф, 2019 

Математ

ика:6 класс 

дидактическ

ие 

материалы: 

пособие для 

учащихся 

общеобразо

вательных 

учреждений

/А.Г.Мерзля

к, 

В.Б.Полонск

ий, 

М.С.Якир. - 

М.:Вентана-

Граф, 2019 

 

Матема

тика: 6 

класс: 

учебник 

для 

общеоб

разоват

ельных 

учрежд

ений/А.

Г.Мерз

ляк, 

В.Б.Пол

онский, 

М.С.Як

ир. - 

М.:Вент

ана-

Граф, 

2019 

 

7 А

лгеб

ра 

Программа :   

Математика: 

программ: 5 – 11 

классы / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. 

Якир и др. – М 

:Вентана-граф, 

2019. – 152с. 

Алгебра: 7 

класс: 

методическое 

пособие / Е.В. 

Буцко, А.Г. 

Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. 

Якир.  — М.: 

Вентана-Граф, 

2017.   

Алгебра: 

7 класс: 

дидактическ

ие 

материалы: 

пособие для 

учащихся 

общеобразо

вательных 

учреждений 

/ А.Г. 

Мерзляк, 

В.Б. 

Полонский, 

Алге

бра: 7 

класс: 

учебник 

для 

учащих

ся 

общеоб

разоват

ельных 

учрежд

ений / 

А.Г. 

Мерзля



 

Е.М. 

Рабинович, 

М.С. Якир. 

— М.: 

Вентана-

Граф, 2018.   

к, В.Б. 

Полонс

кий, 

М.С. 

Якир. 

— М.: 

Вентана

-Граф, 

2017.   

8 А

лгеб

ра 

Программа :   

Математика: 

программ: 5 – 11 

классы / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. 

Якир и др. – М 

:Вентана-граф, 

2019. – 152с. 

Алгебра: 8 

класс: 

методическое 

пособие / Е.В. 

Буцко, А.Г. 

Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. 

Якир.  — М.: 

Вентана-Граф, 

2017.   

Алгебра: 

8 класс: 

дидактическ

ие 

материалы: 

пособие для 

учащихся 

общеобразо

вательных 

учреждений 

/ А.Г. 

Мерзляк, 

В.Б. 

Полонский, 

Е.М. 

Рабинович, 

М.С. Якир. 

— М.: 

Вентана-

Граф, 2018.   

Алге

бра: 8 

класс: 

учебник 

для 

учащих

ся 

общеоб

разоват

ельных 

учрежд

ений / 

А.Г. 

Мерзля

к, В.Б. 

Полонс

кий, 

М.С. 

Якир. 

— М.: 

Вентана

-Граф, 

2017.   

9 А

лгеб

ра 

Программа :   

Математика: 

программ: 5 – 11 

классы / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. 

Якир и др. – М 

:Вентана-граф, 

2019. – 152с. 

Алгебра: 9 

класс: 

методическое 

пособие / Е.В. 

Буцко, А.Г. 

Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. 

Якир.  — М.: 

Вентана-Граф, 

2017.   

Алгебра: 

9 класс: 

дидактическ

ие 

материалы: 

пособие для 

учащихся 

общеобразо

вательных 

учреждений 

/ А.Г. 

Мерзляк, 

В.Б. 

Полонский, 

Е.М. 

Рабинович, 

М.С. Якир. 

— М.: 

Вентана-

Граф, 2018.   

Алге

бра: 9 

класс: 

учебник 

для 

учащих

ся 

общеоб

разоват

ельных 

учрежд

ений / 

А.Г. 

Мерзля

к, В.Б. 

Полонс

кий, 

М.С. 

Якир. 

— М.: 

Вентана

-Граф, 

2017.   

7 Г

еоме

трия 

Программа :   

Математика: 

программ: 5 – 11 

классы / А.Г. 

Геометрия: 7 

класс: 

методическое 

пособие / Е.В. 

Геометри

я: 7 класс: 

дидактическ

ие 

Геом

етрия:7

9 класс: 

учебник 



 

Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. 

Якир и др. – М 

:Вентана-граф, 

2019. – 152с. 

Буцко, А.Г. 

Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. 

Якир.  — М.: 

Вентана-Граф, 

2017.   

материалы: 

пособие для 

учащихся 

общеобразо

вательных 

учреждений 

/ А.Г. 

Мерзляк, 

В.Б. 

Полонский, 

Е.М. 

Рабинович, 

М.С. Якир. 

— М.: 

Вентана-

Граф, 2018.   

для 

учащих

ся 

общеоб

разоват

ельных 

учрежд

ений / 

А.Г. 

Мерзля

к, В.Б. 

Полонс

кий, 

М.С. 

Якир. 

— М.: 

Вентана

-Граф, 

2017.   

8 Г

еоме

трия 

Программа :   

Математика: 

программ: 5 – 11 

классы / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. 

Якир и др. – М 

:Вентана-граф, 

2019. – 152с. 

Геометрия: 8 

класс: 

методическое 

пособие / Е.В. 

Буцко, А.Г. 

Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. 

Якир.  — М.: 

Вентана-Граф, 

2017.   

Геометри

я: 8 класс: 

дидактическ

ие 

материалы: 

пособие для 

учащихся 

общеобразо

вательных 

учреждений 

/ А.Г. 

Мерзляк, 

В.Б. 

Полонский, 

Е.М. 

Рабинович, 

М.С. Якир. 

— М.: 

Вентана-

Граф, 2018.   

Геом

етрия:8

9 класс: 

учебник 

для 

учащих

ся 

общеоб

разоват

ельных 

учрежд

ений / 

А.Г. 

Мерзля

к, В.Б. 

Полонс

кий, 

М.С. 

Якир. 

— М.: 

Вентана

-Граф, 

2017.   

9 Г

еоме

трия 

Программа :   

Математика: 

программ: 5 – 11 

классы / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. 

Якир и др. – М 

:Вентана-граф, 

2019. – 152с. 

Геометрия: 9 

класс: 

методическое 

пособие / Е.В. 

Буцко, А.Г. 

Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. 

Якир.  — М.: 

Вентана-Граф, 

2017.   

Геометри

я: 9 класс: 

дидактическ

ие 

материалы: 

пособие для 

учащихся 

общеобразо

вательных 

учреждений 

/ А.Г. 

Мерзляк, 

В.Б. 

Полонский, 

Е.М. 

Рабинович, 

М.С. Якир. 

Геом

етрия: 9 

класс: 

учебник 

для 

учащих

ся 

общеоб

разоват

ельных 

учрежд

ений / 

А.Г. 

Мерзля

к, В.Б. 

Полонс

кий, 



 

— М.: 

Вентана-

Граф, 2018.   

М.С. 

Якир. 

— М.: 

Вентана

-Граф, 

2017.   

7 И

нфор

мати

ка 

Информатика 

7-9 классы: 

рабочая 

программа линия 

к УМКБосова Л. 

Л.учебно 

методическое 

пособие / Л.Л 

Босова, А. Ю. 

Босова –М . : 

Бином, 2019 

1 .Босова 

Л.Л., Босова 

А.Ю. 

Информатика. 

Программа для 

основной школы 

:. 7–9 классы. – 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2013. 

2.М.Н. 

Бородин. 

Методическое 

пособие для 

учителя. 

Информатика. 

УМК для 

основной школы 

 

1.Босова 

Л.Л., Босова 

А.Б. 

Информатик

а: рабочая 

тетрадь для 

7 класса. – 

М.: 

БИНОМ. 

Лаборатори

я знаний, 

2014 

 

Босо

ва Л. Л. 

Инфор

матика. 

Базовы

й 

уровень

: 7 

класс/ 

Л.Л. 

Босова, 

А. Ю. 

Босова, 

2-е 

издание

, 

стереот

ип. – 

М.: 

БИНО

М, 2020 

8 И

нфор

мати

ка 

Информатика 

7-9 классы: 

рабочая 

программа линия 

к УМК Босова Л. 

Л. учебно 

методическое 

пособие / Л.Л 

Босова, А. Ю. 

Босова –М . : 

Бином, 2019 

 

1.Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика. 

Программа для 

основной школы 

:. 7–9 классы. – 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2013. 

2.М.Н. 

Бородин. 

Методическое 

пособие для 

учителя. 

Информатика. 

УМК для 

основной школы 

3.Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика: 

Учебник для 8 

класса. – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2014. 

4 .Босова 

Л.Л., Босова 

А.Ю. 

Электронное 

приложение к 

учебнику  

«Информатика. 8 

Босова 

Л.Л., Босова 

А.Б. 

Информатик

а: рабочая 

тетрадь для 

8 класса. – 

М.: 

БИНОМ. 

Лаборатори

я знаний, 

2014 

 

 

 

 

Босо

ва Л. Л. 

Инфор

матика. 

Базовы

й 

уровень

: 

8класс/ 

Л.Л. 

Босова, 

А. Ю. 

Босова, 

2-е 

издание

, 

стереот

ип. – 

М.: 

БИНО

М, 2019 



 

класс»  

Материалы 

авторской 

мастерской 

Босовой Л.Л. 

(metodist.lbz.ru/) 

 

9 И

нфор

мати

ка 

Информатика 

7-9 классы: 

рабочая 

программа линия 

к УМК Босова Л. 

Л. учебно 

методическое 

пособие / Л.Л 

Босова, А. Ю. 

Босова –М . : 

Бином, 2019 

1 .Босова 

Л.Л., Босова 

А.Ю. 

Информатика. 

Программа для 

основной школы 

:. 7–9 классы. – 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2013. 

2.М.Н. 

Бородин. 

Методическое 

пособие для 

учителя. 

Информатика. 

УМК для 

основной школы 

1.Босова 

Л.Л., Босова 

А.Б. 

Информатик

а: рабочая 

тетрадь для 

9 класса. – 

М.: 

БИНОМ. 

Лаборатори

я знаний, 

2014 

 

Босо

ва Л. Л. 

Инфор

матика. 

Базовы

й 

уровень

: 9 

класс/ 

Л.Л. 

Босова, 

А. Ю. 

Босова, 

2-е 

издание

, 

стереот

ип. – 

М.: 

БИНО

М, 2019 

5 О

ДНК

НР 

Методическое 

обеспечение: 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры народов 

России : 

5 класс : 

методические 

рекомендации / Н. 

Ф. Виноградова. 

— М. : 

Вентана-Граф, 

2016 

Методическо

е обеспечение: 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России : 

5 класс : 

методические 

рекомендации / 

Н. Ф. 

Виноградова. — 

М. : 

Вентана-

Граф, 2016 

 Вино

градова 

Н.Ф. 

Основы 

духовно

-

нравств

енной 

культур

ы 

народов 

России: 

5 класс: 

учебник 

для 

учащих

ся 

общеоб

разоват

ельных 

учрежд

ений: 

М.: 

Вентана

- Граф, 

2016. 

5 В

сеоб

щая 

исто

рия  

Всеобщая 

история. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников 

- Годер Г.И. 

История 

Древнего мира. 

Рабочая тетрадь 

в 2-х частях. 5 

- 

Крючкова 

Е.А. 

Всеобщая 

история. 

Вига

син 

А.А., 

Годер 

Г.И., 



 

А.А.Вигасина - 

О.С.Сороко-

Цюпы. 5-9 классы: 

учеб.пособие для 

общеобраз. 

организаций/ 3 – е 

изд. – Москва: 

Просвещение 

класс, М.: 

Просвещение 

- Шевченко 

Н. И. Всеобщая 

история. 

История 

Древнего мира. 

Методические 

рекомендации. 5 

класс: пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

учреждений / Н. 

И. Шевченко. — 

М. : 

Просвещение 

- Вигасин 

А.А. Тетрадь для 

проектов и 

творческих 

работ. Учебное 

пособие для 

общеобразовател

ьных 

организаций 

- Ляпустин Б. 

С., История 

Древнего мира. 

Атлас. 5 класс 

-

 Друбачевск

ая И. Л., 

Уколова И. Е., 

История 

Древнего мира. 

Контурные 

карты. 5 класс 

История 

Древнего 

мира. 

Проверочны

е и 

контрольны

е работы. 5 

класс. – М.: 

Просвещени

е,  

Свенци

цкая 

И.С. 

Истори

я 

Древнег

о мира. 

Учебни

к. 5 кл., 

- 

М.:Про

свещен

ие 

6 В

сеоб

щая 

исто

рия 

Всеобщая 

история. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников 

А.А.Вигасина - 

О.С.Сороко-

Цюпы. 5-9 классы: 

учеб.пособие для 

общеобраз. 

организаций/ 3 – е 

изд. – Москва: 

Просвещение 

-  «Всеобщая 

история. 

История средних 

веков. Рабочая 

7программа. 

Поурочные 

рекоменда-ции.6 

класс» Игнатова 

А.В. – М. 

Просвещение 

- Крючкова 

Е.А. Рабочая 

тетрадь к 

учебнику 

«История 

Средних веков». 

6 класс. –М.: 

Просвещение 

-Атлас. 

История 

Средних веков. 6 

класс - 

- 

Крючкова 

Е.А. 

Всеобщая 

история. 

История 

Средних 

веков. 

Проверочны

е и кон-

трольные 

работы. 6 

класс. – М.: 

Просвещени

е 

-  

Е.В.

Агибал

ова, 

Г.М. 

Донско

й. 

Всеобщ

ая 

история

. 

Истори

я 

средних 

веков. 

Учебни

к. 6 

класс/ 

под ред. 

А.А. 

Сванид

зе.- М.: 

Просве



 

Ведюшкин В.А. 

2018 

- Всеобщая 

история. 

История 

Средних веков. 

Контурные 

карты. 6 класс.  

щение 

7 В

сеоб

щая 

исто

рия 

Всеобщая 

история. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников 

А.А.Вигасина - 

О.С.Сороко-

Цюпы. 5-9 классы: 

учеб.пособие для 

общеобраз. 

организаций/ 3 – е 

изд. – Москва: 

Просвещение 

- А.Я 

Юдовская, Л.М. 

Ванюшкина 

Всеобщая 

история, 

История Нового 

времени.  

Рабочая тетрадь 

М.: 

Просвещение 

- Юдовская 

А.Я. Всеобщая 

история. 

История Нового 

времени.  

Поурочные 

разработки. 7 

класс: пособие 

для учителей - 

М.:Просвещение

, 2020 

- рабочая 

тетрадь по 

истории 7 класс 

Юдовская. 

Просвещение  

 Юдо

вская 

А. Я., 

Баранов 

П. А., 

Ванюш

кина Л. 

М. 

Всеобщ

ая 

история

. 

Истори

я 

Нового 

времен

и.. Под 

редакци

ей А. А. 

Искенд

ерова. 7 

класс: 

учебник 

для 

общеоб

раз. 

учрежд.

:.- М. 

Просве

щение 

8 В

сеоб

щая 

исто

рия 

Всеобщая 

история. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников 

А.А.Вигасина - 

О.С.Сороко-

Цюпы. 5-9 классы: 

учеб.пособие для 

общеобраз. 

организаций/ 3 – е 

изд. – Москва: 

Просвещение 

- Коваль Т. В. 

Всеобщая 

история. 

История Нового 

времени. 

Рабочая 

программа. 

Поурочные 

рекомендации. 8 

класс : 

учеб.пособие  

для 

общеобразоват. 

Москва, 

Просвещение – 

2020 

- Всеобщая 

история. 

История Нового 

времени. 

Рабочая тетрадь. 

 - А. 

Я. 

Юдовск

ая, П. 

А. 

Баранов

, Л. М. 

Ванюш

кина 

учебник

.  

«Всеоб

щая 

история

. 

Истори

я 

Нового 

времен

и.  

XVIII в. 



 

8 класс, А.Я, 

Юдовская, 

Москва, 

Просвещение – 

2021 

 

8 

класс» 

9 В

сеоб

щая 

исто

рия 

Всеобщая 

история. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников 

А.А.Вигасина - 

О.С.Сороко-

Цюпы. 5-9 классы: 

учеб.пособие для 

общеобраз. 

организаций/ 3 – е 

изд. – Москва: 

Просвещение 

- Несмелова 

М. Л. Всеобщая 

история. 

История Нового 

времени. 

Рабочая 

программа. По-

урочные 

рекомендации. 9 

класс.  — 

Москва. 

Просвещение, 

2020. 

- Чернова 

М.Н. Рабочая 

тетрадь по 

история Нового 

времени. 9 класс, 

к учебникуА.Я, 

Юдов-ской, 

Москва, Экзамен 

– 2021 

 

 А. Я. 

Юдовск

ая, П. 

А. 

Баранов

, Л. М. 

Ванюш

кина 

Учебни

к. 

«Всеоб

щая 

история

. 

Истори

я 

Нового 

времен

и.  XIX 

— 

начала 

ХХ  вв. 

9 

класс» 

6 И

стор

ия 

Росс

ии 

- Журавлева 

О.Н. История 

России. 

Поурочные 

рекомендации. 6 

класс: пособие для 

учителей/ 

О.Н.Журавлева. - 

М.:Просвещение 

- Данилов А. А.  

Рабочая 

программа и 

тематическое 

планирование 

курса «История 

России». 6—10 

классы : 

учеб.пособие для 

общеобразоват. 

организаций / А. 

А. Данилов,  О. Н. 

Журавлева, И. Е. 

Барыкина. — М. : 

Просвещение 

- История 

России. Сборник 

рассказов. 6 

класс : учебное 

пособие для 

общеобразова-

тельных 

организаций/А.А

.Данилов, 

Г.В.Демидов 

- - Артасов 

И.А., Данилов 

А.А. История 

России. 6 класс. 

Рабочая тетрадь. 

- 

М.:Просвещение 

- 

- Атлас 

- Контурные 

карты 

- 

АртасовИ,А

, История 

России. 

Контрольны

е работы.6 

класс: 

учеб.пособи

е для 

общеобр

аз. 

организаций

/ 

И.А.Артасо

в.М.:Просве

щение 

 

Исто

рия 

России. 

6 класс. 

Учебни

к для 

общеоб

раз. 

организ

аций. В 

2 ч./ 

Н.М.Ар

сентьев, 

А.А.Да

нилов; 

под ред. 

А.В.Тор

кунова. 

- 

М.:Про

свещен

ие 

7 И

стор

ия 

Росс

ии 

Журавлева 

О.Н. История 

России. 

Поурочные 

рекомендации. 6 

- Артасов 

И.А., Данилов 

А.А. История 

России. 7 класс. 

Рабочая тетрадь. 

Артасов

И,А, 

История 

России. 

Контрольны

Исто

рия 

России. 

7 класс. 

Учебни



 

класс: пособие для 

учителей/ 

О.Н.Журавлева. - 

М.:Просвещение 

- Данилов А. А.  

Рабочая 

программа и 

тематическое 

планирование 

курса «История 

России». 6—10 

классы : 

учеб.пособие для 

общеобразоват. 

организаций / А. 

А. Данилов,  О. Н. 

Журавлева, И. Е. 

Барыкина. — М. : 

Просвещение 

- 

М.:Просвещение 

-  Журавлева 

О.Н. История 

России. 

Поурочные 

рекомендации. 7 

класс: пособие 

для учителей/ 

О.Н.Журавлева. 

- 

8М.:Просвещени

е 

-Атлас 

Контурные 

карты 

е работы.7 

класс: 

учеб.пособи

е для 

общеобр

аз. 

организаций

/ 

И.А.Артасо

в. - 

М.:Просвещ

ение 

- 

к для 

общеоб

раз. 

организ

аций. В 

2 ч./ 

Н.М.Ар

сентьев, 

А.А.Да

нилов; 

под ред. 

А.В.Тор

кунова. 

- 

М.:Про

свещен

ие, 

2016. 

 

8 И

стор

ия 

Росс

ии 

Журавлева 

О.Н. История 

России. 

Поурочные 

рекомендации. 6 

класс: пособие для 

учителей/ 

О.Н.Журавлева. - 

М.:Просвещение 

- Данилов А. А.  

Рабочая 

программа и 

тематическое 

планирование 

курса «История 

России». 6—10 

классы : 

учеб.пособие для 

общеобразоват. 

организаций / А. 

А. Данилов,  О. Н. 

Журавлева, И. Е. 

Барыкина. — М. : 

Просвещение 

- Журавлева 

О.Н. История 

России. 

Поурочные 

рекомендации. 8 

класс: пособие 

для учителей/ 

О.Н.Журавлева. 

- 

М.:Просвещение

, 2015 

- Артасов 

И.А., Данилов 

А.А. История 

России. 8 класс. 

Рабочая тетрадь. 

-  Москва, Про-

свещение, 2016 

- История 

России. 8 класс. 

Атлас 

- Контурные 

карты. История 

России. 8 класс 

Артасов

И,А, 

История 

России. 

Контрольны

е работы.8 

класс: 

учеб.пособи

е для об-

щеобраз. 

организаций

/ 

И.А.Артасо

в. - 

М.:Просвещ

ение, 2016 

Исто

рия 

России. 

8 класс. 

Учебни

к для 

общеоб

раз. 

организ

аций. В 

2 ч./ 

Н.М.Ар

сентьев, 

А.А.Да

нилов; 

под ред. 

А.В.Тор

кунова. 

- 

М.:Про

свещен

ие, 2018 

9 И

стор

ия 

Росс

ии 

Журавлева 

О.Н. История 

России. 

Поурочные 

рекомендации. 6 

класс: пособие для 

учителей/ 

О.Н.Журавлева. - 

М.:Просвещение 

- Данилов А. А.  

Рабочая 

программа и 

тематическое 

планирование 

курса «История 

России». 6—10 

- Журавлева 

О.Н. История 

России. 

Поурочные 

рекомендации. 9 

класс: пособие 

для учителей/ 

О.Н.Журавлева. 

- 

М.:Просвещение 

- Данилов 

А.А. История 

России. 9 класс. 

Рабочая тетрадь. 

В 2-х ч.  -  

Москва, Просве-

Артасов 

И,А, 

История 

России. 

Контрольны

е работы.9 

класс: 

учеб.пособи

е для об-

щеобраз. 

организаций

/ 

И.А.Артасо

в. - 

М.:Просвещ

ение, 2016 

Исто

рия 

России. 

9 класс. 

Учебни

к в  2 ч./ 

Н.М.Ар

сентьев, 

А.А.Да

нилов; 

под ред. 

А.В.Тор

кунова. 

- 

М.:Про

свещен



 

классы : 

учеб.пособие для 

общеобразоват. 

организаций / А. 

А. Данилов,  О. Н. 

Журавлева, И. Е. 

Барыкина. — М. : 

Просвещение 

щение, 2017 ,в 2-

х  ч. 

- История 

России. 9 класс. 

Атлас 

- Контурные 

карты. История 

России. 9 класс. 

 

ие, 

2019. 

6 О

бщес

твоз

нани

е 

Обществознани

е. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией 

Л.Н.Боголюбов

а. 5-9 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций/ - 3-е 

изд.-

 М.:Просвеще

ние 

- 

Обществознание

. Рабочая 

программа. 

Поурочные 

разработки. 6 

класс : 

учеб.пособие для 

общеобразоват. 

организаций / 

[Н. И. 

Городецкая, Л. 

Ф. Иванова, Т. Е. 

Лискова, Е. Л. 

Рутковская]. — 

М. : 

Просвещение-

2020 

- Иванова 

Л.Ф.Обществозн

ание. Рабочая 

тетрадь. 6 класс. 

Пособие для уч-

ся общеобраз. 

учреждения. 

М.:Просвещение

, 2020 

 

Промежу

точная 

аттестация 

по 

обществозна

нию. 6-9 

классы: 

пособие для 

учителей 

общеобраз. 

учреждений.

-

М.:Просвещ

ение 

Общ

ествозн

ание. 6 

класс: 

учеб. 

для 

общеоб

раз. 

организ

аций/ 

Н.Ф.Ви

ноградо

ва, 

Н.И.Гор

одецкая 

и др; 

под ред. 

Л.Н.Бог

олюбов

а, 

Л.Ф.Ив

анковой

. - 6-е 

изд. - 

М.:Про

свещен

ие 

7 О

бщес

твоз

нани

е 

Обществознани

е. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией 

Л.Н.Боголюбов

а. 5-9 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций/ - 3-е 

изд.-

 М.:Просвеще

ние 

Обществозна

ние. Рабочая 

программа. 

Поурочные 

разработки. 7 

класс . Л. Н. 

Боголюбов др. 

— М. : 

Просвещение, 

2020 

- Котова О.А., 

Лискова Т.Е. 

Обществознание

. Рабочая 

тетрадь. 7 класс. 

Пособие для уч-

ся общеобраз. 

учреждения. 

М.:Просвещение 

Промежу

точная 

аттестация 

по 

обществозна

нию. 6-9 

классы: 

пособие для 

учителей 

общеобраз. 

учреждений.

-

М.:Просвещ

ение 

Общ

ествозн

ание. 7 

класс: 

учеб.дл

я 

общеоб

раз. 

организ

аций 

под ред. 

Л.Н.Бог

олюбов

а, 

Л.Ф.Ив

анковой

. - 6-е 

изд. - 

М.:Про

свещен

ие, 2019 

8 О Обществознани - Котова О.А. Промежу Общ



 

бщес

твоз

нани

е 

е. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией 

Л.Н.Боголюбов

а. 5-9 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций/ - 3-е 

изд.-

 М.:Просвеще

ние 

Обществознание

. Рабочая 

тетрадь. 8 класс. 

Пособие для уч-

ся об-щеобраз. 

учреждения. 

М.:Просвещение

, 2020 

- 

Обществознание

. Рабочая 

программа. 

Поурочные 

разработки. 8 

классучебное 

пособие для 

общеобразоват. 

Организаций. Л. 

Н. Боголюбов  

— Москва.  

Просвеще-ние, 

2020 

точная 

аттестация 

по 

обществозна

нию. 6-9 

классы: 

пособие для 

учителей 

общеобраз. 

учреждений.

-

М.:Просвещ

ение 

ествозн

ание. 8 

класс: 

учеб.дл

я 

общеоб

раз. 

организ

аций 

под ред. 

Л.Н.Бог

олюбов

а, 

Москва, 

Просве

щение, 

2018 

9 О

бщес

твоз

нани

е 

Обществознани

е. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией 

Л.Н.Боголюбов

а. 5-9 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций/ - 3-е 

изд.-

 М.:Просвеще

ние 

- 

Обществознание

. Рабочая 

программа. 

Поурочные 

разработки. 9 

класс.учебное 

пособие для 

общеобразоват. 

Организаций. Л. 

Н. Боголюбов  

— Москва.  

Просвещение, 

2020 

- Котова О.А. 

Обществознание

. Рабочая 

тетрадь. 9 класс. 

Пособие для уч-

ся об-щеобраз. 

учреждения. 

М.:Просвещение

, 2020 

Промежу

точная 

аттестация 

по 

обществозна

нию. 6-9 

классы: 

пособие для 

учителей 

общеобраз. 

учреждений.

-

М.:Просвещ

ение 

Общ

ествозн

ание. 9 

класс: 

учеб.дл

я 

общеоб

раз. 

организ

аций 

под ред. 

Л.Н.Бог

олюбов

а, 

Москва, 

Просве

щение, 

2019. 

5

-6 

ге

огра

фия 

- В.В. 

Николина, А.И. 

Алексеев, Е.К. 

Липкина, 

География. 

Рабочие 

программы 5-9 

класс. - - Пособие 

для учителей 

общеобразователь

ных организаций. 

М.: Просвещение 

- В.В. 

Николина. 

География. 

Поурочные 

разработки. 5-6 

классы. Пособие 

для учителей 

общеобразовател

ьных 

организаций. М.: 

Просвещение 

-  В.В. 

Николина, 

География. Мой 

-  А. В. 

Матвеев 

География. 

Планируем

ые 

результаты: 

карта 

прохождени

я рабочей 

программы. 

Пособие для 

учителей 

общеобразо

вательных 

В.В. 

Николи

на, А.И. 

Алексее

в, Е.К. 

Липкин

а, 

Географ

ия. 5-6 

класс. 

Учебни

к для 

общеоб

разоват



 

тренажѐр. 5-6 

классы: учебное 

пособие для 

общеобразовател

ьных 

организаций. М.: 

Просвещение 

- География. 

Проекты и 

творческие 

работы. 5 – 9 

классы : пособие 

для учителей 

общеобразовател

ьных 

учреждений/ 

В.В.Николина, 

Е.К.Липкина М. 

: Просвещение  

-электронное 

приложение 5-6 

классы 

- Атлас. 

География.класс. 

- Комплект 

контурных карт. 

организаций

. М: - 

Просвещени

е 

ельных 

организ

аций. 

М.: 

Просве

щение 

7 ге

огра

фия 

- В.В. 

Николина, А.И. 

Алексеев, Е.К. 

Липкина, 

География. 

Рабочие 

программы 5-9 

класс. - - Пособие 

для учителей 

общеобразователь

ных организаций. 

М.: Просвещение 

.- В.В. 

Николина. 

География. 

Поурочные 

разработки 7 

класс. М.: 

Просвещение. 

2014 г  

- В.В. 

Николина. 

География. Мой  

Тренажѐр. 7 

класс. Пособие 

для учащихся 

общеобразовател

ьных 

организаций. М.: 

Просвещение. 

- Атлас. 

География.класс. 

- Комплект 

контурных карт. 

-электронное 

приложение 7 

класс 

 В.В. 

Николи

на, А.И. 

Алексее

в, Е.К. 

Липкин

а 

Учебни

к 

Географ

ия 7 

класс. 

М: 

Просве

щение, 

2017 г. 

8 ге

огра

фия 

Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 

Предметные 

линии: «Полярная 

звезда». 5— 

11 классы. В. 

- Рабочие 

программы 8 

класс. 

-В. В. 

Николина . 

География. Мой 

Тренажѐр. 8 

класс. М.: 

 Учеб

ник 

географ

ия 8 

класс. 

М: 

Просве

щение, 



 

П. Максаковского. 

10—11 классы. 

Базовый уровень : 

учеб.пособие для  

общеобразоват. 

организаций / [А. 

И. Алексеев и 

др.]. — М. : 

Просвещение, 

2020 

Просвещение. 

2014 г. 

-  В.В. 

Николина, Е.К. 

Липкина. 

География. 

Проекты и 

творческие 

работы 5-9 

класс.  

2012 г. 

-  Атлас. 

География. 8-9 

класс. 

-  Комплект 

контурных карт. 

- электронное 

приложение 8 

класс 

2020 г. 

Алексее

в А.И. 

9 ге

огра

фия 

Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 

Предметные 

линии: «Полярная 

звезда». 5— 

11 классы. В. 

П. Максаковского. 

10—11 классы. 

Базовый уровень : 

учеб.пособие для  

общеобразоват. 

организаций / [А. 

И. Алексеев и 

др.]. — М. : 

Просвещение, 

2020 

- Поурочные 

планы для 9 

класса по курсу 

«География: 

Население и 

хозяйство 

России» к 

учебникам А.И. 

Алексеева, В.В. 

Николиной (М.: 

Просвещение) и 

В.П. Дронова, 

В.Я. Рома (М.: 

Дрофа)-2012 

- В. В. 

Николина . 

География. Мой 

Тренажѐр. 9 

класс. М.: 

Просвещение. 

2014 г. 

- В.В. 

Николина, Е.К. 

Липкина.  

География. 

Проекты и 

творческие 

работы 5-9 

класс. 2012 г. 

- Атлас. 

География. 8-9 

класс. 

- Комплект 

контурных карт. 

 Учеб

ник 

географ

ия 9 

класс. 

М: 

Просве

щение, 

2020 г. 

Алексее

в А.И. 

7 Ф

изик

а 

Физика. 7—9 

классы: рабочая 

программа к 

линии УМК 

А. В. 

Перышкина, Е. М. 

Филонович, 

Н. В. 

Физика. 7 кл. 

Методическое 

пособие / Н. В. 

Филонович. - 4е 

1.Марон, 

А.Е. 

Физика: 

Дидактичес

кие 

материалы. 

Пер

ышкин 

А.В.  

Физика. 

7 класс: 

учебник 



 

Гутник : учебно-

методическое 

пособие / Н. В. 

Филонович, Е. М. 

Гутник. — М. : 

Дрофа, 2017. 

 

изд., стереотип. 

— М. : Дрофа, 

2017 

 

7 класс: 

учебно- 

методическо

е пособие/ 

А.Е. Марон, 

Е.А. Марон-  

5-е изд., 

стериотип.- 

М.:  Дрофа, 

2016. 

2. Марон, 

А. Е.  

Физика. 

7 класс : 

самостоятел

ьные и 

контрольны

е работы к 

учеб- 

нику А. 

В. 

Перышкина 

/ А. Е. 

Марон, Е. А. 

Марон. — 

М. : Дрофа,  

2016.  

3. 

Филонович, 

Н. В. 

Физика.  

7  кл.  :  

тетрадь  для  

лабораторн

ых  работ  к  

учебнику   

А. В. 

Перышкина 

/ Н. В. 

Филонович, 

А. Г. 

Восканян. 

— 4-е изд., 

стереотип. 

— М. : 

Дрофа, 

2018.  

4. 

Ханнанова, 

Т. А. 

Физика. 

7 класс : 

рабочая 

тетрадь к 

учебнику А. 

В. 

Перышкина 

/  

Т. А. 

/ А.В. 

Перыш

кин.- 4-

е изд. 

стереот

ип..- 

М.: 

Дрофа, 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ханнанова, 

Н. К. 

Ханнанов. 

— 6-е изд., 

стереотип. 

— М. : Дро- 

фа, 2017.  

5. 

Ханнанов, 

Н. К. 

Физика.  

7  класс.  

Тесты   

8 Ф

изик

а 

Физика. 7—9 

классы: рабочая 

программа к 

линии УМК 

А. В. 

Перышкина, Е. М. 

Гутник : учебно-

методическое 

пособие / Н. В. 

Филонович, Е. М. 

Гутник. — М. : 

Дрофа, 2017. 

 

1. 

Филонович, Н. 

В. 

Физика. 8 

класс. 

Методическое 

пособие / Н. В. 

Филонович. — 

2-е изд., 

стереотип. — М. 

: Дрофа, 2017. 

1. Марон, 

А.Е. 

Физика.8: 

учебно-

методическо

е пособие/ 

А.Е. Марон, 

Е.А. Марон-  

5-е изд., 

стериотип.- 

М.:  Дрофа, 

2018.  

(Дидактичес

кие 

материалы). 

2. Марон, 

А. Е.  

Физика. 

8 класс : 

самостоятел

ьные и 

контрольны

е работы к 

учеб- 

нику А. 

В. 

Перышкина 

/ А. Е. 

Марон, Е. А. 

Марон. — 

М. : Дрофа,  

2017.  

 

 

 

 

 

Пер

ышкин 

А.В.  

Физика. 

8 кл: 

учебник  

/ А.В. 

Перыш

кин.- 5-

е изд., 

стереот

ип. -М.: 

Дрофа, 

2013 

 

9 Ф

изик

а 

Физика. 7—9 

классы: рабочая 

программа к 

линии УМК 

А. В. 

Перышкина, Е. М. 

Гутник : учебно-

методическое 

пособие / Н. В. 

Е.М. Гутник, 

О.А.Черникова 

Методическое 

пособие к 

учебнику А.В. 

Пѐрышкина Е.М. 

Гутник Физика 9 

класс Москва 

Дрофа 2017 

1. 

А.Е.Марон, 

Е.А.Марон 

Дидактичес

кие 

материалы к 

учебнику 

А.В. 

Пѐрышкина 

Е.М. 

Гутник, 

О.А.Че

рникова 

Методи

ческое 

пособие 

к 

учебник



 

Филонович, Е. М. 

Гутник. — М. : 

Дрофа, 2017 

 

 Е.М. Гутник 

Физика 9 

класс 

Москва 

Дрофа 2014 

2. 

А.Е.Марон, 

Е.А.Марон 

Самостояте

льные и 

контрольны

е  работы к 

учебнику 

А.В. 

Пѐрышкина 

Физика 9кл 

Москва  

Дрофа 2018 

у А.В. 

Пѐрыш

кина 

Е.М. 

Гутник 

Физика 

9 класс 

Москва 

Дрофа 

2017 

 

 

8 Х

имия 

Химия. 

Программы 

общеобразователь

ных учреждений: 

8- 9классы,10 -11 

классы: пособие 

для учителей 

образовательных 

учреждений ( 

базовый уровень) 

Н.Н.Гара - 2-е 

изд.-М: 

Просвещение, 

2013  

На 

электронном 

носителе 

Гара Н.Н. 

Химия: уроки в 

8 классе: 

пособие для 

учителя/Н.Н. 

Гара. – М.: 

Просвещение, 

2014г. - 111 с. . 

На электронном 

носителе 

Химия. 

Дидактичес

кий 

материал. 8-

9 классы: : 

пособие для 

учителей 

образовател

ьных 

организаций 

:А.М. 

Радецкий. - 

3-е изд. М.: 

Просвещени

е 

,2011 на 

электронно

м носителе 

Хим

ия: 

неорган

ическая 

химия 

:учебни

к с 

прилож

ением 

на 

электро

нном 

носител

е. 8 

класс. 

Рудзити

с Г.Е., 

Фельдм

ан Ф.Г. 

- 7-е 

изд., М: 

Прос

вещени

е, 2019 

 

9 Х

имия 

Химия. 

Программы 

общеобразователь

ных учреждений: 

8- 9классы,10 -11 

классы: пособие 

для учителей 

образовательных 

учреждений ( 

базовый уровень) 

Н.Н.Гара - 3-е 

изд.-М: 

Просвещение, 

2013 

На 

электронном 

Гара Н.Н. 

Химия: уроки в 

9 класс: пособие 

для учителя/Н.Н. 

Гара. – М.: 

Просвещение, 

2014г. - 111 с. На 

электронном 

носителе 

Химия. 

Дидактичес

кий 

материал. 8-

9 классы: : 

пособие для 

учителей 

образовател

ьных 

организаций 

:А.М. 

Радецкий. – 

3-е изд. М.: 

Просвещени

е 

,2011 на 

Хим

ия: 

неорган

ическая 

химия 

:учебни

к с 

прилож

ением 

на 

электро

нном 

носител

е. 9 

класс. 

Рудзити



 

носителе электронно

м носителе 

с Г.Е., 

Фельдм

ан Ф.Г. 

- 1 2 - е  

изд., М: 

Прос

вещени

е, 2014 

 

5 Б

иоло

гия  

Программаобщ

еобразовательных 

учреждений по 

биологии, 

предметная линия 

учебников «Линия 

жизни» авторов: 

В. В. Пасечник, 

С.В. Суматохин, 

Г.С. Калинова , Г. 

Г. Швецов , З.Г. 

Гапонюк , 

издательство 

«Просвещение», 

2011 

г. 2 

 

Пособиедляу

чителейобщеобр

азоват. 

учреждений / 

В.В.Пасечник, 

С.В.Суматохин 

и др.— М. 

:Просвещение,2

012 

 

Рабочая 

тетрадь. 

Биология. 5 

класс. 

Пасечник 

В.В., 

Суматохин 

С.В., 

Калинова 

Г.С.-М: 

Просвещени

е, 2015; 

Лаборато

рные 

работы 

 

 

Уче

б.для  

общео

бразов

ат. 

Орган

изаций 

5-6 

кл./[В.

В.Пасеч

ник, 

С.В. 

Сумато

хин, 

Г.С. 

Калино

ва, З.Г. 

Гопаню

к]; под  

ред. 

В.В. 

Пасечн

ика–М: 

Просве

щение, 

2019 

 

6 Б

иоло

гия  

Программаобщ

еобразовательных 

учреждений по 

биологии, 

предметная линия 

учебников «Линия 

жизни» авторов: 

В. В. Пасечник, 

С.В. Суматохин, 

Г.С. Калинова , Г. 

Г. Швецов , З.Г. 

Гапонюк , 

издательство 

«Просвещение», 

2011 г. 2 

 

Пособиедляу

чителейобщеобр

азоват. 

учреждений / 

В.В.Пасечник, 

С.В.Суматохин 

и др.— М. 

:Просвещение,2

012 

 

Рабочая 

тетрадь. 

Биология. 6 

класс. 

Пасечник 

В.В., 

Суматохин 

С.В., 

Калинова 

Г.С.-М: 

Просвещени

е,2021; 

Лаборато

рные 

работы 

 

Уче

б.для  

общео

бразов

ат. 

Орган

изаций 

5-6 

кл./[В.

В.Пасеч

ник, 

С.В. 

Сумато

хин, 

Г.С. 

Калино

ва, З.Г. 

Гопаню

к]; под  

ред. 

В.В. 

Пасечн

ика–М: 



 

Просве

щение, 

2019 

 

7 Б

иоло

гия  

Программаобщ

еобразовательных 

учреждений по 

биологии, 

предметная линия 

учебников «Линия 

жизни» авторов: 

В. В. Пасечник, 

С.В. Суматохин, 

Г.С. Калинова , Г. 

Г. Швецов , З.Г. 

Гапонюк , 

издательство 

«Просвещение», 

2011 г. 2 

 

Пособиедляу

чителейобщеобр

азоват. 

учреждений / 

В.В.Пасечник, 

С.В.Суматохин 

и др.— М. 

:Просвещение,2

014 

 

Рабочая 

тетрадь. 

Биология. 7 

класс. 

Пасечник 

В.В., 

Суматохин 

С.В., 

Калинова 

Г.С.-М: 

Просвещени

е, 2016; 

Лаборато

рные 

работы 

 

Био

логия.  

7 

класс:/

В.В. 

Пасечн

ик,С.В. 

Сумат

охина, 

Г.С.Кал

инова, 

]; под  

ред. 

В.В. 

Пасечн

ика  –

М: 

Просве

щение, 

2021 

 

8 Б

иоло

гия  

Программаобщ

еобразовательных 

учреждений по 

биологии, 

предметная линия 

учебников «Линия 

жизни» авторов: 

В. В. Пасечник, 

С.В. Суматохин, 

Г.С. Калинова , Г. 

Г. Швецов , З.Г. 

Гапонюк , 

издательство 

«Просвещение», 

2011 г. 2 

 

Пособиедляу

чителейобщеобр

азоват. 

учреждений / 

В.В.Пасечник, 

С.В.Суматохин 

и др.— М. 

:Просвещение,2

014 

 

Рабочая 

тетрадь. 

Биология. 7 

класс. 

Пасечник 

В.В., 

Суматохин 

С.В., 

Калинова 

Г.С.-М: 

Просвещени

е, 2016; 

Лаборато

рные 

работы 

 

Био

логия.  

7 

класс:/

В.В. 

Пасечн

ик,С.В. 

Сумат

охина, 

Г.С.Кал

инова, 

]; под  

ред. 

В.В. 

Пасечн

ика  –

М: 

Просве

щение, 

2021 

 

9 Б

иоло

гия  

Программаобщ

еобразовательных 

учреждений по 

биологии, 

предметная линия 

учебников «Линия 

жизни» авторов: 

В. В. Пасечник, 

С.В. Суматохин, 

Г.С. Калинова , Г. 

Г. Швецов , З.Г. 

Гапонюк , 

издательство 

Пособиедляу

чителейобщеобр

азоват. 

учреждений / 

В.В.Пасечник, 

С.В.Суматохин 

и др.— М. 

:Просвещение,2

014 

 

Рабочая 

тетрадь. 

Биология. 7 

класс. 

Пасечник 

В.В., 

Суматохин 

С.В., 

Калинова 

Г.С.-М: 

Просвещени

е, 2016; 

Лаборато

Био

логия.  

7 

класс:/

В.В. 

Пасечн

ик,С.В. 

Сумат

охина, 

Г.С.Кал

инова, 

]; под  

ред. 



 

«Просвещение», 

2011 г. 2 

 

рные 

работы 

 

В.В. 

Пасечн

ика  –

М: 

Просве

щение, 

2021 

 

5 М

узык

а 

Алеев, В. В. 

Искусство. 

Музыка : 5—8 

классы : рабочая 

программа / 

В. В. Алеев, Т. И. 

Науменко, Т. Н. 

Кичак. — М. : 

Дрофа, 

2017. — 114 с. 

Занкова, А. В. 

Искусство : 

Музыка. 5 класс 

: метод. пособие 

к 

учебнику Т. И. 

Науменко, В. В. 

Алеева / 

А. В. Зан- 

кова; под ред. В. 

В. Алеева. — М. 

: Дрофа, 2017. — 

188 с. 

ФОС на 

материале 

тетради  

Искусств

о: Музыка. 5 

кл.: Дневник 

музыкальны

х 

наблюдений 

к учебнику/ 

Т.И. 

Науменко, 

В.В.Аллеев/

сост. Т.И. 

Науменко, 

В.В.Аллеев , 

Т.Н. 

Кричак- 5-е 

издание., 

стериотип.-  

.:Дрофа, 

2017.-64с 

Иску

сство: 

Музыка

. 5 

кл.:чебн

ик/ Т.И. 

Наумен

ко, 

В.В.Ал

леев - 4-

е 

издание

., 

стериот

ип.-  

.:Дро

фа, 

2015.-

191с  

 

6 М

узык

а 

Алеев, В. В. 

Искусство. 

Музыка : 5—8 

классы : рабочая 

программа / 

В. В. Алеев, Т. И. 

Науменко, Т. Н. 

Кичак. — М. : 

Дрофа, 

2017. — 114 с. 

Занкова, А. В. 

Искусство : 

Музыка. 6 класс 

: метод. пособие 

к 

учебнику Т. И. 

Науменко, В. В. 

Алеева / 

А. В. Зан- 

кова; под ред. В. 

В. Алеева. — М. 

: Дрофа, 2017. — 

183 с. 

ФОС на 

материале 

тетради 

Искусство: 

Музыка. 6 

кл.: Дневник 

музыкальны

х 

наблюдений 

к учебнику/ 

Т.И. 

Науменко, 

В.В.Аллеев/

сост. Т.И. 

Науменко, 

В.В.Аллеев , 

Т.Н. 

Кричак- 4-е 

издание., 

стериотип.-  

.:Дрофа, 

2016.-79с 

Иску

сство: 

Музыка

.6 

кл.:чебн

ик/ Т.И. 

Наумен

ко, 

В.В.Ал

леев - 3-

е 

издание

., 

стериот

ип.-  

.:Дро

фа, 

2015.-

158с   

 

7 М

узык

а 

Алеев, В. В. 

Искусство. 

Музыка : 5—8 

классы : рабочая 

программа / 

В. В. Алеев, Т. И. 

Науменко, Т. Н. 

Занкова, А. В. 

Искусство : 

Музыка. 7 класс 

: метод. пособие 

к 

учебнику Т. И. 

Науменко, В. В. 

ФОС на 

материале 

тетради 

Искусств

о: Музыка. 8 

кл.: Дневник 

музыкальны

Муз

ыка. 7 

класс: 

Учебни

к для 

общеоб

разоват



 

Кичак. — М. : 

Дрофа, 

2017. — 114 с. 

Алеева / 

А. В. Зан- 

кова; под ред. В. 

В. Алеева. — М. 

: Дрофа, 2017. — 

193 с. 

х 

наблюдений 

к учебнику/ 

Т.И. 

Науменко, 

В.В.Аллеев/

сост. Т.И. 

Науменко, 

В.В.Аллеев , 

Т.Н. 

Кричак- 5-е 

издание., 

стериотип.-  

.:Дрофа,  

2009 

ельных 

учрежд

ений / 

Т.И. 

Наумен

ко, В.В. 

Алеев. 

– 8-е 

изд., 

перераб

. – М.: 

Дрофа, 

2007г 

 

8 М

узык

а 

Алеев, В. В. 

Искусство. 

Музыка : 5—8 

классы : рабочая 

программа / 

В. В. Алеев, Т. И. 

Науменко, Т. Н. 

Кичак. — М. : 

Дрофа, 

2017. — 114 с. 

Занкова, А. В. 

Искусство : 

Музыка. 8 класс 

: метод. пособие 

к 

учебнику Т. И. 

Науменко, В. В. 

Алеева / 

А. В. Зан- 

кова; под ред. В. 

В. Алеева. — М. 

: Дрофа, 2017. — 

169 с. 

ФОС на 

материале 

учебника 

Музыка. 9 

класс: 

Учебник для 

общеобразо

вательных 

учреждений 

/ Т.И. 

Науменко, 

В.В. Алеев. 

– 8-е изд., 

перераб. – 

М.: Дрофа, 

2010г 

 

 

Муз

ыка. 8 

класс: 

Учебни

к для 

общеоб

разоват

ельных 

учрежд

ений / 

Т.И. 

Наумен

ко, В.В. 

Алеев. 

– 8-е 

изд., 

перераб

. – М.: 

Дрофа, 

2010г 

 

5 И

зобр

азит

ельн

ое 

иску

сств

о 

Неменский Б. 

М. Рабочие 

программы. 

Изобразительное 

искусство. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Б. М. 

Неменского. 5-8 

классы. 2015Год 

Горяева Н. А. 

/ Под ред. 

Неменского Б. 

М. Уроки 

изобразительног

о искусства. 

Декоративно-

прикладное 

искусство в 

жизни человека. 

Поурочные 

разработки. 5 

класс .2012 г. 

ФОС на 

материале 

тетради 

Горяева Н. 

А. / Под ред. 

Неменского 

Б. М. 

Изобразител

ьное 

искусство. 

Твоя 

мастерская. 

Рабочая 

тетрадь. 5 

класс.2016г. 

Учеб

ник 

:Изобра

зительн

ое 

искусст

во. 

Декорат

ивно-

приклад

ное 

искусст

во в 

жизни 

человек

а. 5 

класс / 

Н. А. 

Горяева

, О. В. 

Островс

кая; под 

ред. Б. 



 

М. 

Неменс

кого. — 

М.: 

«Просв

ещение

», 

2015г. 

6 И

зобр

азит

ельн

ое 

иску

сств

о 

Неменский Б. 

М. Рабочие 

программы. 

Изобразительное 

искусство. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Б. М. 

Неменского. 5-8 

классы. 2015Год 

Неменская Л. 

А., Полякова И. 

Б., Мухина Т. А. 

и др. / Под ред. 

Неменского Б. 

М. Уроки 

изобразительног

о искусства. 

Искусство в 

жизни человека. 

Поурочные 

разработки.                   

6 класс.2012 г. , 

ФОС на 

материале 

тетради  

Неменска

я Л. А. / Под 

ред. 

Неменского 

Б. М. 

Изобразител

ьное 

искусство. 

Твоя 

мастерская. 

Рабочая 

тетрадь. 6 

класс. 

2017Год 

Учеб

ник: 

Неменс

кая Л. 

А. / Под 

ред. 

Неменс

кого Б. 

М. 

Изобраз

ительно

е 

искусст

во. 

Искусст

во в 

жизни 

человек

а. 6 

класс.2

017г. 

7 И

зобр

азит

ельн

ое 

иску

сств

о 

Неменский Б. 

М. Рабочие 

программы. 

Изобразительное 

искусство. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Б. М. 

Неменского. 5-8 

классы. 2015Год 

Гуров Г. Е., 

Питерских А. С. 

/ Под ред. 

Неменского Б. 

М. Уроки 

изобразительног

о искусства. 

Дизайн и 

архитектура в 

жизни человека. 

Поурочные 

разработки. 7 

класс.2012 г 

ФОС на 

материале 

тетради 

Неменска

я Л. А. / Под 

ред. 

Неменского 

Б. М. 

Изобразител

ьное 

искусство. 

Твоя 

мастерская. 

Рабочая 

тетрадь. 7 

класс. 2017 

Год 

Гуро

в Г.Е., 

Питерс

ких 

А.С. 

Изобраз

ительно

е 

искусст

во: 

дизайн 

и 

архитек

тура в 

жизни 

человек

а. 7 : 

Учебни

к для 

общеоб

разоват

ельных 

учрежд

ений/Г.

Е 

Гуров, 

А.С. 

Питерс

ких/По

д ред. 



 

Б.М. 

Неменс

кого. –  

7 И

зобр

азит

ельн

ое 

иску

сств

о 

Неменский Б. 

М. Рабочие 

программы. 

Изобразительное 

искусство. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Б. М. 

Неменского. 5-8 

классы. 2015Год 

Голицына В. 

Б. 

Уроки 

изобразительног

о искусства. 

Изобразительное 

искусство в 

театре, кино, на 

телевидении. 

Поурочные 

разработки. 8 

класс / В. Б. 

Голицына, А. С. 

Питерских ; 

под ред. Б. М. 

Неменского. — 

М. : 

Просвещение, 

2014. — 

173 с. 

 Пите

рских 

А.С. 

Изобраз

ительно

е 

искусст

во: в 

театре, 

кино, 

на 

телевид

ении. 8 

: 

Учебни

к для 

общеоб

разоват

ельных 

учрежд

ений/ 

А.С. 

Питерс

ких/По

д ред. 

Б.М. 

Неменс

кого. –

2018г. 

7 Т

ехно

логи

я (м) 

 

Технология: 

программа: 5-8 

классы / А. Т. 

Тищенко, 

Н.В.Синица. -  М.: 

Вентана-Граф, 

2015. – 144 с. 

 

1.Технология: 

программа: 5-8 

классы / А. Т. 

Тищенко, 

Н.В.Синица. -  

М.: Вентана-

Граф, 2015. – 

144 с. 

2.Тищенко 

А.Т. Технология. 

Технологические 

карты: 8 класс: 

методическое 

пособие / 

А.Т.Тищенко. – 

М.: Вентана-

Граф, 2018. – 69, 

(3) с. – 

(Российский 

учебник). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Тищ

енко А. 

Т. 

Технол

огия. 

Индуст

риальна

я 

техноло

гии. : 7 

класс/ 

А. Т. 

Тищенк

о, В. Д. 

Симоне

нко. – 

М.: 

Вента-

Граф, 

2017 

7 Т

ехно

логи

я (д) 

 

Технология: 

программа: 5-8 

классы / А. Т. 

Тищенко, 

Н.В.Синица. -  М.: 

Вентана-Граф, 

1.Технология: 

программа: 5-8 

классы / А. Т. 

Тищенко, 

Н.В.Синица. -  

М.: Вентана-

 

 

 

 

 

 

Техн

ология. 

Технол

огия 

ведения 

дома: 7 



 

2015. – 144 с. 

 

Граф, 2015. – 

144 с. 

2.Тищенко 

А.Т. Технология. 

Технологические 

карты: 8 класс: 

методическое 

пособие / 

А.Т.Тищенко. – 

М.: Вентана-

Граф, 2018. – 69, 

(3) с. – 

(Российский 

учебник). 

 

 

 

- 

класс: 

методи

ческое 

пособие 

/ Н.В. 

Синица,

- М.; 

Вентана

-Граф, 

2016 

. : 7 

класс/ 

А. Т. 

Тищенк

о, В. Д. 

Симоне

нко. – 

М.: 

Вента-

Граф, 

2017 

8 Т

ехно

логи

я (м) 

Технология: 

программа: 5-8 

классы / А. Т. 

Тищенко, 

Н.В.Синица. -  М.: 

Вентана-Граф, 

2015. – 144 с. 

 

1.Технология: 

программа: 5-8 

классы / А. Т. 

Тищенко, 

Н.В.Синица. -  

М.: Вентана-

Граф, 2015. – 

144 с. 

2.Тищенко 

А.Т. Технология. 

Технологические 

карты: 8 класс: 

методическое 

пособие / 

А.Т.Тищенко. – 

М.: Вентана-

Граф, 2018. – 69, 

(3) с. – 

(Российский 

учебник). 

 

 

 

 

 

- 

 

Тищ

енко А. 

Т. 

Технол

огия. И

ндустри

альные 

техноло

гии: 

8 класс/

. А. Т. 

Тищенк

о, В. Д. 

Симоне

нко. – 

М.: 

Вента-

Граф, 

2017 

8 Т

ехно

логи

я (д) 

Технология: 

программа: 5-8 

классы / А. Т. 

Тищенко, 

Н.В.Синица. -  М.: 

Вентана-Граф, 

2015. – 144 с. 

 

1.Технология: 

программа: 5-8 

классы / А. Т. 

Тищенко, 

Н.В.Синица. -  

М.: Вентана-

Граф, 2015. – 

144 с. 

2.Тищенко 

А.Т. Технология. 

Технологические 

карты: 8 класс: 

методическое 

пособие / 

А.Т.Тищенко. – 

М.: Вентана-

Граф, 2018. – 69, 

 

 

 

 

- 

 

Тищ

енко 

А.Т. 

Технол

огия. 

Технол

огическ

ие 

карты: 

8 класс: 

методи

ческое 

пособие

/А.Т. 

Тищенк

о.- М. 

Вентана 



 

(3) с. – 

(Российский 

учебник). 

 

- Граф 

5 Т

ехно

логи

я 

Технология. 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников 

В.М.Казакевича и 

др. 5 – 9 классы: 

учеб. пособие для 

обще- образоват. 

организаций / 

В.М.Казакевич, 

Г.В.Пичугина, 

Г.Ю.Семѐнова. – 

М.: Просвещение, 

2020. – 64 с. – 

ISBN 978-5-09-

073208-6. 

Технология. 

Методическое 

пособие. 5-9 

классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / 

(В.М.Казакевич 

и др.); под ред. 

В.М.Казакевича. 

- М.: 

Просвещение, 

2020. – 96 с. – 

ISBN 978-5-09-

073209-3. 

 Техн

ология. 

5 класс: 

учеб.  

для 

общеоб

разоват. 

организ

аций / 

(В.М.Ка

закевич 

и др.); 

под ред. 

В.М.Ка

закевич

а. – 3-е 

изд. - 

М.: 

Просве

щение, 

2021. – 

176 с. : 

ил. – 

ISBN 

978-5-

09-

078619-

5. 

6 Т

ехно

логи

я 

Технология. 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников 

В.М.Казакевича и 

др. 5 – 9 классы: 

учеб. пособие для 

обще- образоват. 

организаций / 

В.М.Казакевич, 

Г.В.Пичугина, 

Г.Ю.Семѐнова. – 

М.: Просвещение, 

2020. – 64 с. – 

ISBN 978-5-09-

073208-6. 

Технология. 

Методическое 

пособие. 5-9 

классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / 

(В.М.Казакевич 

и др.); под ред. 

В.М.Казакевича. 

- М.: 

Просвещение, 

2020. – 96 с. – 

ISBN 978-5-09-

073209-3. 

 Техн

ология. 

6 класс: 

учеб.  

для 

общеоб

разоват. 

организ

аций / 

(В.М.Ка

закевич

а и др.); 

под ред. 

В.М.Ка

закевич

а. – 3-е 

изд. - 

М.: 

Просве

щение, 

2021. – 

192 с. : 

ил. – 

ISBN 

978-5-

09-

077325-



 

6. 

7 О

снов

ы 

безо

пасн

ости 

жизн

едея

тель

ност

и 

Авторскойпрог

раммойА.Т.Смирн

ова,Б.О.Хреннико

ва.,5-9классы-

Москва«Просвеще

ние»2016г 

РыбинА.Л.

Обучениеправ

иламдорожно

годвижения:п

особиедляучи

теля:5—

9кл./А.Л.Рыб

ин,М.В.Масло

в;подобщ.ред.

А.Т.Смирнов  

 

Основы

безопасно

стижизнед

еятельност

и:сб.задан

ийдляпров

еденияэкз

аменовв9к

л./[А.Т.С

мирнов,М

.В.Маслов

,Б.И.Миш

ин;научн.

руководит

ельГ.С.Ко

валѐва;по

добщ.ред.

А.Т.Смир

нова].—

М.:Просве

щение,200

6—2009 

Сми

рнов 

А.Т. 

Основы 

безопас

ности 

жизнед

еятельн

ости: 7-

й кл. 

Учеб. 

для 

общеоб

разоват. 

учре- 

жден

ий./ 

А.Т. 

Смирно

в, 

Б.О.Хре

нников; 

под ред. 

А.Т. 

Смирно

ва. - изд 

М.: 

Просве

щение, 

2016. 

Сми

рнов А. 

Т. 

Основы 

безопас

ности 

жизнед

еятельн

ости: 7 

кл.: 

учеб. 

для 

общеоб

разоват. 

организ

аций / 

А. Т. 

Смирно

в, Б. О. 

Хренни

ков; 

под ред. 

А. Т. 

Смирно

ва. — 

М.: 

Прос

вещени



 

е, 2014 

 

8 О

снов

ы 

безо

пасн

ости 

жизн

едея

тель

ност

и 

Авторскойпрог

раммойА.Т.Смирн

ова,Б.О.Хреннико

ва.,5-9классы-

Москва«Просвеще

ние»2016г 

РыбинА.Л.

Обучениеправ

иламдорожно

годвижения:п

особиедляучи

теля:5—

9кл./А.Л.Рыб

ин,М.В.Масло

в;подобщ.ред.

А.Т.Смирнов  

 

Основы

безопасно

стижизнед

еятельност

и:сб.задан

ийдляпров

еденияэкз

аменовв9к

л./[А.Т.С

мирнов,М

.В.Маслов

,Б.И.Миш

ин;научн.

руководит

ельГ.С.Ко

валѐва;по

добщ.ред.

А.Т.Смир

нова].—

М.:Просве

щение,200

6—2009 

Сми

рнов А. 

Т. 

Основы 

безопас

ности 

жизнед

еятельн

ости: 8 

кл.: 

учеб. 

для 

общеоб

разоват. 

организ

аций / 

А. Т. 

Смирно

в, Б. О. 

Хренни

ков; 

под ред. 

А. Т. 

Смирно

ва. — 

М.:Про

свещен

ие, 

2014.     

Смирно

в А.Т. 

Основы 

безопас

ности 

жизнед

еятельн

ости : 8-

й кл.: 

Учеб. 

для 

общеоб

разоват. 

учре- 

жден

ий./ 

А.Т. 

Смирно

в, 

Б.О.Хре

нников; 

под ред. 

А.Т. 

Смирно

ва. - изд 

М.: 

Просве

щение, 



 

2019. 

 

 

9 О

снов

ы 

безо

пасн

ости 

жизн

едея

тель

ност

и 

Авторскойпрог

раммойА.Т.Смирн

ова,Б.О.Хреннико

ва.,5-9классы-

Москва«Просвеще

ние»2016г 

РыбинА.Л.

Обучениеправ

иламдорожно

годвижения:п

особиедляучи

теля:5—

9кл./А.Л.Рыб

ин,М.В.Масло

в;подобщ.ред.

А.Т.Смирнов  

 

Основы

безопасно

стижизнед

еятельност

и:сб.задан

ийдляпров

еденияэкз

аменовв9к

л./[А.Т.С

мирнов,М

.В.Маслов

,Б.И.Миш

ин;научн.

руководит

ельГ.С.Ко

валѐва;по

добщ.ред.

А.Т.Смир

нова].—

М.:Просве

щение,200

6—2009 

Сми

рнов А. 

Т. 

Основы 

безопас

ности 

жизнед

еятельн

ости: 9 

кл.: 

учеб. 

для 

общеоб

разоват. 

организ

аций / 

А. Т. 

Смирно

в, Б. О. 

Хренни

ков; 

под ред. 

А. Т. 

Смирно

ва. — 

М.:Про

свещен

ие, 

2014. 

Сми

рнов 

А.Т.Ос

новы 

безопас

ности 

жизнед

еятельн

ости : 9-

й кл.: 

Учеб. 

для 

общеоб

разоват. 

учре- 

жден

ий./ 

А.Т. 

Смирно

в, 

Б.О.Хре

нников; 

под ред. 

А.Т. 

Смирно

ва. - изд 

М.: 



 

Просве

щение, 

2019. 

 

5 Ф

изич

еска

я 

куль

тура 

Физическая 

культура. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников М.Я. 

Виленского, В.И. 

Ляха. 5-9 классы 

2013г. Примерные 

программы по 

учебным 

предметам. 

Физическая 

культура 5-9 

классы. 

Стандарты 

второго 

поколения. 

Москва 

«Просвещение» 

2010г. ФГОС 

 

Физическая 

культура для 

учащихся 5 – 6 - 

7 классов. 

Учебник для 

общеобразовател

ьных 

учреждений. 

Под редакцией 

М.Я. 

Виленского. 

Допущено 

Министерством 

образования и 

науки РФ. 5-е 

издание. Москва 

«Просвещение» 

2016г. Авторы: 

М.Я. Виленский, 

И.М. Туревский, 

Т.Ю. Торочкова, 

В.А. 

Соколкина,и др 

ФГОС. 

Физическая 

культура. 

Методические 

рекомендации 5-

6-7 классы. 

Пособие для 

учителей 

общеобразовател

ьных 

организаций. 

Под редакцией 

М.Я. 

Виленского. 2-е 

издание. Москва 

«Просвещение». 

2014г. ФГОС 

Пособие для 

учителей 

общеобразовател

ьных 

организаций. 2-е 

издание, 3-е 

издание, 4-е 

издание. Москва 

«Просвещение» 

2012г - 2013г – 

2014г. ФГОС 

 

Физическ

ая культура 

5 – 9 

классы. 

Тестовый 

контроль. 

Автор; В.И. 

Лях. Москва 

«Просвещен

ие» 2014г. 

ФГОС 

Физ

ическая 

культур

а для 

учащих

ся 5 – 6 

- 7 

классов

. 

Учебни

к для 

общеоб

разоват

ельных 

учрежд

ений. 

Под 

редакци

ей М.Я. 

Виленс

кого. 

Допуще

но 

Минист

ерством 

образов

ания и 

науки 

РФ. 5-е 

издание

. 

Москва 

«Просв

ещение

» 2016г. 

Авторы

: М.Я. 

Виленс

кий, 

И.М. 

Туревск

ий, 

Т.Ю. 

Торочк

ова, 

В.А. 

Соколк

ина, и 

др. 

ФГОС 

 

6 Ф

изич

еска

Физическая 

культура. Рабочие 

программы. 

Физическая 

культура для 

учащихся 5 – 6 - 

Физическ

ая культура 

5 – 9 

Физ

ическая 

культур



 

я 

куль

тура 

Предметная линия 

учебников М.Я. 

Виленского, В.И. 

Ляха. 5-9 классы 

2013г.  

Примерные 

программы по 

учебным 

предметам. 

Физическая 

культура 5-9 

классы. 

Стандарты 

второго 

поколения. 

Москва 

«Просвещение» 

2010г. ФГОС 

 

7 классов. 

Учебник для 

общеобразовател

ьных 

учреждений. 

Под редакцией 

М.Я. 

Виленского. 

Допущено 

Министерством 

образования и 

науки РФ. 5-е 

издание. Москва 

«Просвещение» 

2016г. Авторы: 

М.Я. Виленский, 

И.М. Туревский, 

Т.Ю. Торочкова, 

В.А. 

Соколкина,и др 

ФГОС. 

Физическая 

культура. 

Методические 

рекомендации 5-

6-7 классы. 

Пособие для 

учителей 

общеобразовател

ьных 

организаций. 

Под редакцией 

М.Я. 

Виленского. 2-е 

издание. Москва 

«Просвещение». 

2014г. ФГОС 

Пособие для 

учителей 

общеобразовател

ьных 

организаций. 2-е 

издание, 3-е 

издание, 4-е 

издание. Москва 

«Просвещение» 

2012г - 2013г – 

2014г. ФГОС 

классы. 

Тестовый 

контроль. 

Автор; В.И. 

Лях. Москва 

«Просвещен

ие» 2014г. 

ФГОС 

а для 

учащих

ся 5 – 6 

- 7 

классов

. 

Учебни

к для 

общеоб

разоват

ельных 

учрежд

ений. 

Под 

редакци

ей М.Я. 

Виленс

кого. 

Допуще

но 

Минист

ерством 

образов

ания и 

науки 

РФ. 5-е 

издание

. 

Москва 

«Просв

ещение

» 2016г. 

Авторы

: М.Я. 

Виленс

кий, 

И.М. 

Туревск

ий, 

Т.Ю. 

Торочк

ова, 

В.А. 

Соколк

ина, и 

др. 

ФГОС 

 

7 Ф

изич

еска

я 

куль

тура 

Физическая 

культура. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников М.Я. 

Виленского, В.И. 

Ляха. 5-9 классы 

2013г. Примерные 

программы по 

учебным 

предметам. 

Физическая 

культура для 

учащихся 5 – 6 - 

7 классов. 

Учебник для 

общеобразовател

ьных 

учреждений. 

Под редакцией 

М.Я. 

Виленского. 

Физическ

ая культура 

5 – 9 

классы. 

Тестовый 

контроль. 

Автор; В.И. 

Лях. Москва 

«Просвещен

ие» 2014г. 

ФГОС 

Физ

ическая 

культур

а для 

учащих

ся 5 – 6 

- 7 

классов

. 

Учебни

к для 



 

Физическая 

культура 5-9 

классы. 

Стандарты 

второго 

поколения. 

Москва 

«Просвещение» 

2010г. ФГОС 

 

Допущено 

Министерством 

образования и 

науки РФ. 5-е 

издание. Москва 

«Просвещение» 

2016г. Авторы: 

М.Я. Виленский, 

И.М. Туревский, 

Т.Ю. Торочкова, 

В.А. 

Соколкина,и др 

ФГОС. 

Физическая 

культура. 

Методические 

рекомендации 5-

6-7 классы. 

Пособие для 

учителей 

общеобразовател

ьных 

организаций. 

Под редакцией 

М.Я. 

Виленского. 2-е 

издание. Москва 

«Просвещение». 

2014г. ФГОС 

Пособие для 

учителей 

общеобразовател

ьных 

организаций. 2-е 

издание, 3-е 

издание, 4-е 

издание. Москва 

«Просвещение» 

2012г - 2013г – 

2014г. ФГОС 

 

общеоб

разоват

ельных 

учрежд

ений. 

Под 

редакци

ей М.Я. 

Виленс

кого. 

Допуще

но 

Минист

ерством 

образов

ания и 

науки 

РФ. 5-е 

издание

. 

Москва 

«Просв

ещение

» 2016г. 

Авторы

: М.Я. 

Виленс

кий, 

И.М. 

Туревск

ий, 

Т.Ю. 

Торочк

ова, 

В.А. 

Соколк

ина, и 

др. 

ФГОС 

 

8 Ф

изич

еска

я 

куль

тура 

Физическая 

культура. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников М.Я. 

Виленского, В.И. 

Ляха. 5-9 классы 

2013г. Примерные 

программы по 

учебным 

предметам. 

Физическая 

культура 5-9 

классы. 

Стандарты 

второго 

поколения. 

Москва 

Пособие для 

учителей 

общеобразовател

ьных 

организаций. 2-е 

издание, 3-е 

издание, 4-е 

издание. Москва 

«Просвещение» 

2012г - 2013г – 

2014г. ФГОС 

Физическая 

культура. 

Методические 

рекомендации 8 

– 9  классы. 

Пособие для 

учителей 

Физическ

ая культура 

5 – 9 

классы. 

Тестовый 

контроль. 

Автор; В.И. 

Лях. Москва 

«Просвещен

ие» 2014г. 

ФГОС 

Физ

ическая 

культур

а для 

учащих

ся 8– 9 

классов

. 

Учебни

к для 

общеоб

разоват

ельных 

учрежд

ений. 

Под 

редакци

ей В.И. 



 

«Просвещение» 

2010г. ФГОС 

 

общеобразовател

ьных 

организаций. 

Под редакцией 

В.И. Лях. 

Москва 

«Просвещение». 

2017г.-2018г-

2021г. ФГОС 

 

Ляха. 

Допуще

но 

Минист

ерством 

образов

ания и 

науки 

РФ. 

Москва 

«Просв

ещение

» 2018г-

2020г.. 

Авторы

: В.И. 

Лях. 

ФГОС 

 

9 Ф

изич

еска

я 

куль

тура 

Физическая 

культура. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников М.Я. 

Виленского, В.И. 

Ляха. 5-9 классы 

2013г. Примерные 

программы по 

учебным 

предметам. 

Физическая 

культура 5-9 

классы. 

Стандарты 

второго 

поколения. 

Москва 

«Просвещение» 

2010г. ФГОС 

 

Пособие для 

учителей 

общеобразовател

ьных 

организаций. 2-е 

издание, 3-е 

издание, 4-е 

издание. Москва 

«Просвещение» 

2012г - 2013г – 

2014г. ФГОС 

Физическая 

культура. 

Методические 

рекомендации 8 

– 9  классы. 

Пособие для 

учителей 

общеобразовател

ьных 

организаций. 

Под редакцией 

В.И. Лях. 

Москва 

«Просвещение». 

2017г.-2018г.-

2021г.. ФГОС 

 

Физическ

ая культура 

5 – 9 

классы. 

Тестовый 

контроль. 

Автор; В.И. 

Лях. Москва 

«Просвещен

ие» 2014г. 

ФГОС 

Физ

ическая 

культур

а для 

учащих

ся 8– 9 

классов

. 

Учебни

к для 

общеоб

разоват

ельных 

учрежд

ений. 

Под 

редакци

ей В.И. 

Ляха. 

Допуще

но 

Минист

ерством 

образов

ания и 

науки 

РФ. 

Москва 

«Просв

ещение

» 2018г-

2020г.. 

Авторы

: В.И. 

Лях. 

ФГОС 

 

 

 

Перечень материально-технических средств учебных кабинетов 



 

 

Учебн

ые 

кабинеты 

Предмет Методические пособия и материалы 

5 Русский язык 

и литература 

 Орфографические словари под ред Ушакова -15 шт 

Словарь живого великорусского языка под ред 

В.И.Даля -1шт 

Словарь литературоведческих терминов-1шт 

Словарь синонимов под ред. Александрова -1шт 

Портреты русских писателей -12шт 

Литература: 

Толковый словарь русского языка Ожегов С.И., 

Н.Ю. Шведова Толковый словарь иноязычных слов. 

Л.П. Крысин Орфографический словарь Д.Н. Ушаков, 

С.Е. Крючков Школьный словообразовательный 

словарь З.А. Потиха 

Школьный словарь антонимов 

4,11, 

17 

Иностранный 

язык 

. Плакаты: 

1. Английскийалфавит 

2. The Present Simple Tense. 

Специальныевопросы 

3. Сводная таблица спряжения глаголов 

(действительный залог) 

4. Видовременные формы английского 

глагола в страдательном залоге 

5. Употреблениеанглийскихслова lot of, 

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

6. Великобритания 

7. Канада 

8. The System of Government of the United 

Kingdom 

9. Достопримечательности Лондона 

10. Английские предлоги 

11. Предлоги места 

12. Предлоги движения 

Англо- русский и русско-английский словари 

Флаг Великобритании. 

Видео «Англия и Уэльс под одной крышей» 

Видео «Barnaul - my native town» 

Диск «Несерьезные уроки» 1 шаг 

2 История и 

обществознание 

16 История БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 

(КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) Практикум по 

обществознанию 10, 11 класс профильный уровень, М., 

«Просвещение». 2011. 

Экономика. Преподавание курса. Иванов С.И., 

профильный уровень, 

М., «Вита», 2011 

Портреты 

3.Таблицы 

Табл по истории. 5-9 кл (ламинир, полноцвет, 

двухстор,60*90см (18 табл) 

Таблицы «Обществознание 8-9кл." (7табл) 

Таблицы " Новая история. 8 класс" (6 табл) 

Таблицы "История России (обобщающие) (9таблиц) 

Таблицы "История средних веков. 6 класс" (5 табл) 

Таблицы "Новая история. 7 класс" (6 табл) 

Таблицы "Новейшая история. 9 класс" (6табл) 

Таблицы "Обществознание 10-11 кл. (11 таблиц) 

Таблицы Всемирная история (обобщающие) (5табл) 



 

Таблицы Государственная символика России 

(3табл.) 

Таблицы Движение декабристов (6табл) 

Таблицы История Древнего мира 5кл. (5табл) 

Таблицы Политические течения XVIII-XIX вв 

(8табл) 

Таблицы Развитие России в XVII-XVIIIBB (8табл) 

Таблицы Развитие Российского государства в XV-

XVI вв (9табл) Таблицы Цивилизационные 

альтернативы в истории России (10табл) Таблицы 

Экономика 10-11 кл. (25 табл) 

4. CD и DVD 

CD Всемирная история в датах. Древний мир и 

средние века 

СD Гос.символика России. История и 

современность компакт-диск с прил 

CD готовимся к ЕГЭ. Версия 2.0. История 

CD Династия Романовых 

CD История мировых цивилизаций. Часть I и II 

(комп 2 CD-диска) 

CD Словарь достопамятных людей русской земли 

CD История России 

CD Московский Кремль 

CD Обществознание (8-11кл) в комплект входят 

2CDдиска 

DVD Судьбы худ.шедевр,похищ. из 

странЕвропыфаш-ми в 30- 40гг.ХХ 

DVD Ист России ХХ в. Совет-финск война 1939-

40гг.Линия Маннерг 

DVD Похищение будущего 

CD Цивилизации Древнего Востока 

DVD Истор России XIXB. Эпоха Александра1 

  

  DVD 4 выпуск Первая русская революции 

DVD Уроки истории 

DVD Ратные подвиги Александра Невского 

DVD Первая Мировая война 

DVD 11выпуск Публицистика.Спорт.Мода 

DVD 12 выпуск Февральская революция 1917г 

DVD 13 выпуск Октябрьское восстание 

DVD 2 выпуск Русско-Японская война 

DVD 3 выпуск Образование политических партий 

DVD 5 выпуск Столыпинские реформы 

DVD 6 выпуск Первая мировая война 

DVD 7 выпуск Россия в Первой мировой войне 

DVD 8 выпуск Образование. Наука.Техника 

DVD Битва на поле Куликовом 

DVD Бородино и его герои 

DVD Великая Отечественная Война 1941-45 гг 

DVD Две революции 1917г. 

DVD Древний Египет 

DVD Древний Рим 

DVD Древняя Греция 

DVD Древняя Русь.Рюрик и Олег Вещий 

DVD История 20век. 20-30 гг. (9 кл) 

DVD История второй мировой войны 

DVD История Государства Российского 

DVD История морских сражений 

DVD Москва. Страницы истории 12-19вв 5.Карты 



 

Карта Византийская империя и славяне в VI-XI вв 

Карта Важнейшие географич.открытия и колон. 

захваты 

Карта Великая Отечественная Война 1941-1945гг 

Карта Война за независимость и образование США 

(1775-1783) Карта Гражданская война в США в 1861-

1865гг 

Карта Древняя Греция (до середины v в. до н.э.) 

Карта Древняя Италия (до середины Шв.до н.э.) 

Карта Европа XIV-XV вв. 

Карта Европа XVI-первой половине XVIIBB 

Карта Европа в 50-60-х ггXIXв 

Карта Европа после первой мировой войны 

Карта Европа с 1815 по 1849 гг. 

Карта Египет и Передняя Азия в древности 

Карта Завоевания Александра Македонского в IV 

вв. до н.э. 

Карта Западная Европа в 1924-1939гг 

Карта Западная Европа в XI-начале XIII вв. 

(Крестовые походы) Карта Индия и Китай средние века 

Карта Киевская Русь в IX-нач. XIIBB 

Карта Образование независимых государств в 

Латинской Америке 

Карта Отечественная Война 1812 г. 

Карта Первая Мировая война 1914-1918 гг. 

Карта Первобытнообщинный строй 

Карта Раздробленность Руси в XIIB-первой 

четверти XIIII вв. 

  

  Карта Революция 1905-1907гг. в России 

Карта Римская Империя в IV - VBB. Падение 

Западной Римской империи 

Карта России в XIX- начале XX столетия 

Карта Российская Империя с начала XIX в по 1861Г. 

Карта Российская империя XVIII в 

Карта Российская империя во второй половине 

XVIII в. 

Карта Российское государство в VIIB 

Карта Российское государство в XVI в 

Карта Россия в 1907-1914 гг. 

Карта Россия с конца XVII до 60г. XIII в. 

Карта Рост Римского государства в III в-II в. до 

нашей эры 

Карта Смутное время в России в начале 17 в. 

Карта США в конце XIX- начале XXBB 

Карта Франкское государство в V-середине IX вв 

Карта Франц в период Бурж рев-ции 1789-1794гг. 

Европа с 1794 по 1799 

2 География  Тема карты 6 класс 

Топографическая карта 

Топографическая карта 

Топографическая карта 

Юго-Восточная 

Средняя и Южная Европа 

Тема карты 7 класс 

Природные зоны Европы 

Природные зоны Европы 

Карта народов Африки 

Физическая карта Австралии 



 

Северная Америка 

Природные зоны Азии 

Климатическая карта Евразии 

Политическая карта Африки 

Географические пояса мира 

Физическая карта Северной Америки 

Евразия 

Физическая карта Юго-Восточной Азии 

Климатическая карта Азии 

Климатические пояса мира 

Природные зоны Северной Америки 

Климатическая карта Северной Америки 

Природные зоны мира 

Природные зоны Северной Америки 

Политическая карта Южной Америки 

Политико-административная Южной Америки 

Физическая карта Южной  Америки 

Климатическая карта Южной Америки 

Политическая карта Южной Америки 

Климатическая карта Африки 

Климатическая карта Африки 

Карта растительности мира 

 

Юго-Западная Азия 

Антарктида 

Австралия 

 

Европейская часть СССР 

 

Климатическая карта Евразии 

Строение земной коры и полезные ископаемые 

Физическая карта Европы 

Карта растительности Азии 

Юго-Восточная Азия 

Климатическая карта Азии 

Зоогеографическая карта мира 

Географические пояса и зоны мира 

Политическая карта Африки 

Тема карты 8 класс 

Почвенная карта СССР 

Тектоническая карта 

Растительность СССР 

Полезные ископаемые СССР 

Дальний Восток 

Восточная Сибирь и Дальний Восток 

Климатическая карта СССР 

Растениеводство СССР 

Охрана природы СССР 

Месторождения полезных ископаемых СССР 

Западная Сибирь. Средняя Сибирь. Пояс гор 

Южной Сибири 

Тема карты 9 класс 

Народы Азии 

Восточная Сибирь Экономическая карта 

Северный Кавказ Экономическая карта 

Северо-Западный район 

Дальний Восток 

Восточная Сибирь 

Средняя Азия Экономическая 



 

Машиностроение и металлообработка   

Лесная промышленность  

Лѐгкая промышленность  

Животноводство  

Пути сообщения 

Политическая карта СССР 

Плотность населения СССР 

Целлюлозно-бумажная промышленность 

Агропромышленный комплекс СССР 

Топливная промышленность 

Лесная или целлюлозно-бумажная промышленность 

Трудовые ресурсы 

СССР 

Зерновые культуры 

Тема карты  10, 11 класс 

Биосфера  

Машиностроение мира 

Почвы мира 

Политическая карта мира 

Народы….  

Зоогеографическая карта мира 

Политическая карта мира 

Полезные ископаемые мира  

Политическая карта Европы 

Полезные ископаемые мира 

Коллекция минералов – 1 

Альбомы с фото минералов - 2 

Глобусы - 3 

4 Математика  Таблицы: 

-таблица тригонометрических функций 

-таблица арифметической и геометрической 

прогрессий -таблица производных 

-таблица решения квадратных уравнений 

-таблица квадратов -таблица Брадиса 

Дидактические материалы: 

-дидактические материалы 5 класс -дидактические 

материалы 6 класс 

-дидактические материалы по алгебре и геометрии 7 

класс -дидактические материалы по алгебре и 

геометрии 8 класс -дидактические материалы по 

алгебре и геометрии 9 класс -тесты 5 класс 

-тесты 6 класс -тесты 7 класс -тесты 8 класс -тесты 9 

класс 

10 Информатика  Сканер: BenQ (1 шт) 

Мультимедийный проектор: ASKr Proxima (1 шт) 

Компьютер: DEPO Neos475 Intel Pentium(R) 2GHz 1 

Гб, 150 Гб, 17" LCD (11 шт) 

Аккустическая система 

Экран  

Сетевой коммутатор 

Принтер: HP LaserJet 1320 (1 шт) 

Ноутбук: Lenovo (DESKTOP-FMOCLA2) (11 шт) 

Мультимедийный проектор: Aser Projector (1 шт) 

Компьютер: Intel Celeron D 347,17" LCD (2 шт) 

Колонки 

Экран 

Сетевой коммутатор 

11 Физика  Набор по механики-12 шт 

Набор по молекулярной физики и термодинамике-



 

15 шт 

Камертон 

Эпидиоскан-1 шт 

Рычаги-12 шт. 

Приборы для механики –2 коробки 

Реостат ступенчатый демонстрационный 

Звонок электрический 

Архемедово ведерко 

Кольцо для металлических шаров(д) 

Рамка электрическая(д) 

Подставка для опыта электронизации тел(д) 

Подставка для султанов(д) 

Метроном 

Прибор  для изучения оптики 

Прибор для стрелок 

Прибор для демонстрации давление в жидкости от 

высоты столба 

Набор свинцовых цилиндров 

Набор спектральных трубок 

Набор эбонитовых палочек 

Транспортир (д) 

Набор гирек(200гр) 

Вольтметр(д)-2шт 

Амперметр(д)-2шт 

Паравая турбина(д) 

Термометры-15шт 

Султаны-2шт 

Ртутный термометр 

Набор грузов-12шт 

Набор грузов(100гр) с крючками-7шт 

Весы рычажные -15шт 

Наборы грузов (цилиндры,бруски,шайбы) 

Наборы гирек-40шт 

Набор подвижных и неподвижных блоков 

Динамометры 4Н-16шт 

Дошечки для опытов силы трения с бортиком-

9шт,без бортика-14шт 

Брусок с крючком-16шт 

Брусок с двумя крючками 

Брусок без крючка-7 шт 

Динамометр 1Н-13шт 

Динамометр 5Н-13шт 

Дереянная рамка(д) 

Линейки метровые-6шт 

Рулетка 2м-8шт 

Катушка(д)-4шт 

Рубильник-4шт 

Проектор 323 

Фотоувеличитель 

Прибор для демонстрации магнитного поля 

кругового тока 

Набор по оптике-15шт 

Диномометр (д)(5Н,10Н) 

Катушки большие-3шт 

Наборы по электричеству-15 шт 

Мили.Амперметры-15шт 

Амперметры-15шт 

Вольтметры-13 шт. 

Экран-8шт 



 

Набор лампочек на подставке 

Столик демонстрационный 

Реостаты-9шт 

Ключ лабораторый-19шт 

Колонна электрическая 

Линзы -6шт 

Катушка с сердечникам -26шт 

Набор стаканов-16шт 

Источник питания-14 шт 

Магазин лабораторный 

Гигрометр волосяной 

Канденсатор переменной емкости-2шт 

Манометр лабораторный 

Компас-12шт 

Прибор для изучения законов геометрической 

оптики 

Электрометры -4шт 

Машина электрофорная 

Волновая машина 

Глобус Луны-2шт 

Глобус Марса 

Телескоп  

Плакаты  

Настенная карта «Звездное небо» 

Подвижная карта-2шт 

Методические пособия по физики 

Штативы -12шт 

Приборы для демонстрации Правила Ленца 

Машина магнитоэлектрическая 

Барометр 

Источник питания(лампочка) 

Катушка-2шт 

 

 

9 Биология  Цифровые образовательные ресурсы 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

«Биология 6 класс. Растения, грибы, лишайники» 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

«Вещества растений. Клеточное строение» 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

«Общее знакомство с цветковыми растениями» 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

«Растение – живой организм» 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

«Растения и окружающая среда» 

Электронное наглядное пособие «Биология 

человека» 

Электронное наглядное пособие «Биология 7 – 9 

классы» 

 

Печатные демонстрационные пособия (плакаты) 

Органоиды клетки 

Прорастание семян 

 

Натуральные объекты 

Комплект гербариев с электронным пособием 

Комплект морфологических и систематических 

гербариев 

 



 

Микропрепараты 

Набор по анатомии 

Набор по ботанике 

Набор по зоологии 

Набор по общей биологии 

 

Коллекции 

Голосемянные растения 

Древесные породы 

Плоды сельскохозяйственных растений 

Пшеница и продукты ее переработки 

Минеральные удобрения 

Палеонтологическая 

Перья птиц 

Распилы костей 

Муляжи 

Комплект муляжей «Позвоночные животные» 

Комплект муляжей «Плодовые тела шляпочных 

грибов» 

Комплект муляжей «Результаты искусственного 

отбора на примере культурных растений» 

 

Модели объемные 

Набор модели цветков различных семейств 

Набор палеонтологических находок 

«Происхождение человека» 

Набор моделей органов человека и животных 

Тоpс человека (разборная модель) 

Набор моделей «Ископаемые животные» 

 

Модели остеологические 

Скелет человека разборный 

Комплект скелетов позвоночных животных 

Кости черепа человека, смонтированные на одной 

подставке 

 

Модели рельефные 

Набор моделей по строению позвоночных 

животных 

Набор моделей по строению беспозвоночных 

животных 

Набор моделей по строению растений 

 

Оборудование для проведения демонстрационных 

опытов и исследовательских работ с использованием 

компьютера 

Преобразователь сигнала USB с программным 

обеспечением и методическими рекомендациями 

Датчик температуры 1 - 100 

Кабель расширения к преобразователю сигнала USB 

Барометрический датчик 

Датчик кислорода 

Датчик углекислого газа 

Датчик pH 

Комплект из 3 – х быстрых датчиков температуры 

Метаболический реактор 

Набор веществ для приготовления буферных 

растворов 

Комплект приборов, посуды и расходных 



 

материалов для демонстрационного практикума 

Комплект цифровых USB – датчиков для проектной 

деятельности по биологии 

 

Комплекты для лабораторных опытов и 

практических занятий 

Весы электронные до 2000 г. 

Биологическая микролаборатория 

Весы учебные с гирями до 200 г 

Термометр лабораторный 

Термометр электронный 

Цифровой микроскоп 

Оборудование кабинета биологии. 

I. Коллекции: 

1. «Примеры защитных приспособлений у 

насекомых». 

2. «Вредители полей». 

3. Горные породы. 

 

II. Набор муляжей 

1.    Грибы. 

2.   Внутреннее строение яйца. 

3.   Головной мозг 

4.   Внутреннее строение крысы. 

5.   Железы внутренней секреции. 

 

III. Модели - аппликации: 

1.    «Деление клетки. Митоз и мейоз». 

2.   «Дигибридное скрещивание». 

3.   «Моногибридное скрещивание». 

4.    «Наследование резус - фактора». 

 

V.   Гербарии. 

1.   Гербарий по ботанике. 

2.   Гербарий сорных растений. 

3.   Основные группы растений. 

VI. Модели. 

1.  Конечность лошади. 

2.  Глазное яблоко. 

3.  Гортань. 

4.  Органы птицы. 

5.  Сердце. 

6.  Спинной мозг. 

7.  Строение клетки. 

8.  Строение сердца позвоночных. 

9.  Строение экосистемы. 

10. Топография кисти. 

11. Топология плечевых и тазовых суставов. 

12. Торс человека. 

13. Скелет человека на штативе. 

14. Ухо. 

15. Флора теплицы. 

16. Формы сохранения ископаемых. 

17. Характерные черты земноводных. 

18. Характерные черты птиц. 

19. Характерные черты рыб. 

20. Цикл развития гриба.  

21. Цикл развития мха. 

22. Цикл развития папоротника. 



 

23. Цикл развития сосны. 

 

Портреты биологов. 

Микроскопы. 

Раздаточный материал по биологии. 

 

9 Химия  1. Комплект таблиц по химии  

2 .Комплект таблиц по неорганической химии  

3 .Комплект таблиц по органической химии  

4 .Комплект таблиц по химическим производствам  

5 .Комплект портретов ученых –химиков 

6 .Комплект<Химия в таблицах и формулах> 

7 .Аппарат для дистилилляции воды 

8 .Весы технические с разновесами  

9 .Спиртовка демонстрационная  

10. Плитка  электрическая  

11 .Баня комбинированная лабораторная  

12 .Компьютерный  измерительный блок с 

комплектом датчиков  

13 .Комплект посуды, расходных  материалов , 

принадлежностей для проведения  

Эксперимента 

14 .Столик подъемный 

15 .Штатив для демонстрационных пробирок  

16 .Штатив лабораторный большой  

17 .Набор флаконов для хранения растворов 

реактивов  

18 .Аппарат для получения газов  

19 .Аппарат для проведения химических реакций  

20. Аспиратор 

21 .Источник высокого напряжения  

22 .Комплект электроснабжения  

23. Набор для опытов по химии с электрическим 

током 

24 .Термометр электронный  

25 .Озонатор  

26 .Прибор для получения галоидоалканов и 

сложных эфиров  

27 .Прибор для получения растворимых твердых 

веществ  

28 .Эвдиометр  

29 .Установка для перегонки веществ  

30.Прибор для элекролиз растворов солей  

31 .Весы лабораторные электронные  

32 .Весы лабораторные  

33 .Набор посуды и принадлежностей для 

ученического эксперимента (раздаточный в 

Лотках) 

34. Набор посуды и принадлежностей для 

ученического эксперимента(стационарный) 

35. Набор банок для хранения твердых реактивов  

36 .Набор склянок для хранения растворов 

реактивов  

37 .Прибор для получения газов(лабораторный) 

38 .Штатив лабораторный химический  

39 .Набор моделей кристаллических решеток  

40 .Набор моделей атомов для составления молекул 

со стержнями 

41 .Коллекция <Алюминий> 



 

42 .Коллекция <Волокна > 

43 .Коллекция<Каменный уголь и продукты его 

переработки > 

44 .Коллекция <Металлы> 

45 .Коллекция <Минералы и горные породы> 

46 .Коллекция<Нефть и продукты его переработки > 

47 .Коллекция<Пластмассы> 

48 .Коллекция<Стекло и изделия из стекла> 

49 .Коллекция<Топливо> 

50 .Коллекция<Чугун и сталь> 

51 .Коллекция<Шкала твердости> 

52. Набор №1 ОС<Кислоты> 

53. Набор №2 ОС<Кислоты> 

54. Набор №3 ОС<<Гидроксиды> 

55. Набор №6 ОС<Оксиды металлов> 

56. Набор №6 ОС <Щелочные и щелочноземельные 

металлы> 

57. Набор №9 ОС <Галогениды> 

58. Набор №10 ОС <Сульфаты> 

59.Набор №11 ОС<Карбонаты> 

60.Набор №13 ОС <Ацетаты. Роданиды> 

61.Набор №14 ОС<Соединения марганца> 

62.Набор №15 ОС <Соединение хрома> 

63.Набор №16 ОС <Нитраты> 

64.Набор №17 ОСИ индикаторы> 

65.Набор №18 ОС<Минеральные удобрения> 

66.Набор №20 ОС<Кислородсодержащие 

органические вещества> 

67 .Набор №21 ОС<Кислоты органические> 

68.Набор №24 ОС<Материалы> 

69 .Справочно-информационный стенд 

<Периодическая система химических элементов  

Д.И.Менделеева> 

70. Компьютер 

71. Комплект<Школьная химия в таблицах, тестах и 

иллюстрациях. Общая и 

Неорганическая химия> 

72. Набор учебно-познавательной литературы  

73.Баня комбинированная 

74. Источник высокого напряжения 

 

10 Изобразитель

ное искусство, 

музыка 

Экранно-звуковые пособия: (компьютерная база 

данных) 

Фонохрестоматии по музыке 1-7 класс 

^Видеофильмы: отечественные и зарубежные 

композиторы, 

фрагменты из балетных и оперных спектаклей, 

выступления певцов, хоровых и оркестровых 

коллективов, фрагменты из мюзиклов 

f Презентации 

Диски: 

Музыка от эпохи Возрождения до ХХ века. 

Людвиг ван Бетховен. 

Хит-парад детской эстрадной песни 

Караоке 

Наглядные пособия: 

Портреты русских композиторов 19-20 века. 

Портреты зарубежных композиторов. 

Несброшюрованные альбомы. Репродукции. 



 

1. Государственная Третьяковская галерея 

2. Картины русских художников. 

3. Советские художники в борьбе за мир. 

4. Наша Родина прежде и теперь. 

5. Сказки Пушкина. Рисунки Билибина. 

6. Пейзаж в западноевропейской живописи. 

7. Под мирным небом Родины 

8. Французская живопись 16-17 веков. 

9. Французская живопись середины 19 начало 20 

веков. 

10. Иллюстративный материал для детского 

изобразительного творчества. 

11. Художник Комаров. Лесные обитатели. 

12. Комплект фотографий г. Ленинград 

13.Авксентьева. Альбом изготовляем игрушку - 

самоделку. 

14.Времена года. Природа нашей Родины. 

15.Картины - из жизни домашних животных. 

16.Портреты художников. 

12 Технология 

(обслуживающий 

труд) 

Швейные машины-16 

Оверлог-1 

Утюг-2 

Манекен-1 

Зеркало 2 

Холодильник «Бирюса»-1 

Кухонные столы-3 

Кухонные шкафы-4 

Электроплита-2 

13 Технология 

(технический 

труд) 

Прожектор ИО 150 белый 4 

Рубанок  4 

Рубанок  1 

Станок ТВ-6 1 

Стол  1 

Стул мягкий 1 

Стул ученический 14 

Уголок  1 

Фр. Машинка  1 

Шкаф   6 

Штангенциркуль  1 

Щит распределительный 1 

Экран  1   Эл. Дрель 1 

Плакаты «Безопасность труда при 

деревообработки.»  1 Таблички демонстрационные 

«Технология обработки древесины.» 1 

14 Физическая 

культура 

Перекладина 1 

Сетка волейбольная 1 

Сетка теннисная 1 

Скамейка 3 

Стойка прыжковая 1 

Ведро оцинкованное 1 

Мяч в/б 14 

Обруч металлический 18 

Гранаты 8 

Щиты баскетбольные 2 

Стол теннисный 1 

Лыжи 40 

Ботинки лыжные 30 

Мячи футбольные 10 

Мячи баскетбольные 30 



 

Мат гимнастический 5 

Козел 1 

Скакалка 20 

Канат 2 

Конь 1 

Мост подкидной 2 

Коврик туристический 10 

Мячи для метания 6 

Гиря  5 

Планка прыжковая 1 

Брусья гимнастические 1 

Шведская лестница 6 

Эстафетные палочки 6 

Блины 5 кг. 8 

Перекладина навесная 2 

5 ОБЖ 1. Оружие списанное учебное автомат калашникова 

ММГ – АК ПС №03149844 1 к-т. 

2. Оружие списанное учебное автомат калашникова 

ММГ – АК ПС №18673270 1к-т. 

3. Комплект лазерного тира «Рубин»: 

      -ноутбук НР – 1шт 

      -лазерные винтовки – 2шт 

      -проектор View Sonic – 1шт 

      -лазерная камера «Рубин» – 1шт 

      -экран – 1шт 

      -электронная мишень «Рубин» – 2шт 

      -программы для лазерного тира «Рубин» – 2 

диска 

      -паспорт лазерной винтовки «Рубин» ЛТ – 512С 

– 2шт. 

4. Пневматическая винтовка МР - 512 

№17512079463 – 1шт 

5. Электронный макет для отработки сердечно-

легочной реанимации «Александр» – 1к-т. 

     -макет туловища – 1к-т 

     -планшет настенный – 1шт 

     -планшет настольный – 1шт 

     -блок питания – 1шт 

     -usb провод – 2шт 

     -загрузочный диск «Реаниматор» - 1шт. 

6. Сейф оружейный – 1шт 

7. Макет учебной гранаты РГД-5 – 2шт 

8. Макет учебной гранаты Ф-1 – 1шт 

9. Макет учебной гранаты РГО – 1шт 

10. Санитарная сумка – 1к-т 

11. Медицинские носилки (мягкие) – 1шт 

12. Противогаз ГП – 7 (в комплекте) – 10 

13. Дозиметр СОЭКС – 1шт 

14. Компас LENSATIC – 1шт 

15. Сетевой фильтр – 2шт 

16. Набор муляжей ранений и поражений – 1к-т 

 

 

 ОБОС НОВАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ИМЕЮЩИХСЯ УСЛОВИЯХ В 

СООТВЕТСТВИИ СПРИОРИТЕТАМИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ООО 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, материально-технических, 

психолого-педагогических, учебно-методических и информационных условий реализации ООП ООО. 

В качестве задач на ближайшую перспективу определены следующие: 



 

- уточнить и конкретизировать основную образовательную программу основного общего 

образования на основе данных мониторинга ее внедрения; 

- разработать и внедрить систему оценки качества образования, соответствующую требованиям 

ФГОС ООО; 

- разработать локальные акты, регламентирующие отдельные вопросы реализации ФГОС ООО, в 

том числе для детей с ОВЗ;  

- скорректировать список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС, на основе данных мониторинга качества образования; 

- выстроить систему повышение квалификации педагогических работников школы по 

программам, ориентированным на частные вопросы введения ФГОС ООО; 

- -привести в соответствие с требованиями материально-технические условия реализации ООП 

ООО; 

- определить оптимальную модель организации образовательного процесса, обеспечивающую 

реализацию внеурочной деятельности обучающихся. 

Наиболее трудно решаемой проблемой является обеспечение необходимых материально-

технических условий реализации ООП ООО, требующих больших финансовых вложений. 

Для планового изменения условий реализации ООП ООО необходима разработка: 

- механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевого графика по формированию необходимой системы условий; 

- контроля за состоянием системы условий 

 

МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ В СИСТЕМЕ УСЛОВИЙ 

 

№п/

п 

Целевой ориентир в системе 

условий 

Механизмы достижения 

целевых ориентиров в системе 

условий 

Ответствен 

ный за 

реализацию 

Периодич- 

ность 

1 Наличие локальных 

нормативных правовых 

актов и их использование 

всеми участниками 

образовательных отношений 

- разработка и утверждение 

локальных нормативных 

правовых актов в соответствии 

с Уставом 

школы; 

- внесение изменений в 

локальные 

нормативные правовые акты в 

соответствии с изменением 

действующего 

законодательства; 

- качественное правовое 

обеспечение всех направлений 

деятельности основной школы 

в соответствии с ООП 

Директор По мере 

необходим

о 

сти 

По плану 

внут- 

риучрежде

н 

ческого 

контроля 

на 

текущий 

год 

2 Наличие учебного плана, 

учитывающего разные 

формы учебной 

деятельности и 

полидеятельностное 

пространство, 

динамического расписания 

учебных занятий 

- эффективная система 

управленческой деятельности; 

- реализация планов работы 

методических объединений, 

психологической службы; 

- реализация плана ВУК ; 

- анализ реализации учебного 

плана 

Заместитель 

директора 

по УВР 

1 раз в год 

3 Наличие педагогов, 

способных реализовать ООП 

(по квалификации, по опыту, 

наличие званий, победители 

профессиональных 

конкурсов, участие в 

проектах, грантах и т.п.) 

- подбор квалифицированных 

кадров для работы; 

- повышение квалификации 

педагогических работников; 

- аттестация педагогических 

работников; 

- мониторинг анализа участия 

в 

исследовательской, 

экспериментальной и 

Заместитель 

директора 

по УВР 

В течение 

Года 

 

1 раз в 

квартал 



 

творческой 

деятельности и 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников; 

-контроль сопровождения 

молодых педагогов; 

- эффективное методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников 

4 Обоснованное и 

эффективное использование 

информационной среды 

(локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных 

ресурсов, мобильных 

компьютерных классов, 

владение ИКТ-технологиями 

педагогами) в 

образовательной 

деятельности 

приобретение цифровых 

образовательных ресурсов; 

- повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников по программам 

информатизации обра- 

зовательного пространства; 

- качественная организация 

работы 

официального сайта; 

- реализация плана ВУК 

Директор  

5 Наличие баланса между 

внешней и внутренней 

оценкой (самооценкой) 

деятельности всех 

участников образовательных 

отношений при реализации 

ООП; участие 

общественности (в том числе 

родительской) в управлении 

образовательной 

деятельностью 

- эффективная реализация 

норм Положения о проведении 

промежуточной аттестации 

учащихся и осуществлении 

текущего контроля их 

успеваемости; 

- соответствие лицензионным 

требованиям и 

аккредитационным 

нормам обра-овательной 

деятельности; 

- эффективная деятельность 

органов государственно- 

общественного управления в 

соответствии с нормативными 

документами школы 

Заместитель 

директора 

по УВР 

 

 

Директор 

1 раз в 

Четверть 

 

 

 

1 раз в год 

6 Обоснование использования 

списка учебников для 

реализации задач ООП; 

наличие и оптимальность 

других учебных и 

дидактических материалов, 

включая цифровые 

образовательные ресурсы, 

частота их использования 

учащимися на индивиду- 

альном уровне 

- приобретение учебников, 

учебных пособий, цифровых 

образовательных ресурсов; 

- реализация плана ВШК; 

- паспортизация учебных 

кабинетов; 

- эффективное методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников 

Директор 

Заместитель 

Директора 

по УВР 

1 раз в год 

7 Соответствие условий 

физического воспитания 

гигиеническим требованиям; 

обеспеченность горячим 

питанием, наличие 

лицензированного 

медицинского кабинета, 

состояние здоровья 

-эффективная работа зала, 

спортивной площадки; 

- эффективная работа 

столовой; 

 эффективная оздоровительная 

работа 

Заместитель 

директора 

по ВР 

 

 

Заместитель 

директора 

по ВР 

1 раз в год 

 

 

 

 

 

 

По плану 



 

учащихся работы 

школы 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы 

образовательной организации является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в 

образовательной организации, реализующей ООП ООО, условия: 

соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса; 

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов 

социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Основными механизмами достижения целевых ориентиров в системе условий реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются оптимально 

выстроенное взаимодействие администрации учреждения и специалистов основного общего 

образования, обеспечивающее системное сопровождение учащихся и социальное партнѐрство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

комплексность в определении и решении проблем основного общего образования обучающихся; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ученика. 

Основные формы организованного взаимодействия специалистов в образовательном учреждении - 

предметные методические объединения, методический совет, педагогический совет. 

Социальное партнѐрство предусматривает: 

сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам обучения, 

развития, социализации обучающихся основной школы; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования осуществляется в ходе процедуры объективной оценки качества 

образования в школе и принятия решений, способствующих оптимизации соответствующих условий 

реализации образовательной программы. 

Процедуру оценки условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования осуществляют все представители администрации учреждения, руководители МО, 

привлекаемые учителя основной школы, имеющие достаточный уровень компетенции по 

контролируемому направлению. Работники образовательного учреждения осуществляют экспертную 

оценку по показателям, определенным в данном разделе, формируют индивидуальные экспертные 

заключения. Директор школы закрепляет за каждым членом экспертной группы обязанности по 

подготовке данных для определения значений показателей, необходимых для оценки условий 

реализации образовательной программы. Для оценки объемных показателей может назначаться 

группа качества из числа компетентных специалистов. Назначенные специалисты проводят 

наблюдение, сбор данных по закрепленным показателям. Итоги мониторинговой деятельности членов 

экспертной группы фиксируются в виде аналитических таблиц и комментариев, содержащих 

предложения по принятию решений субъектами управления образовательным учреждением, 

направленных на повышение качества условий реализации образовательной программы. На основе 

анализа показателей, представленных экспертных группой, в соответстви и с полномочиями, 

закрепленными в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», Уставе школы, 

директор, Управляющий Совет, педагогический совет, научно-методический совет принимают 

решения, направленные на улучшение условий реализации образовательной программы основного 

общего образования. 

 

СЕТЕВОЙ ГРАФИК ПОФОРМИРОВАНИЮ НЕОБХОДИМОЙ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 



 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. 

Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Наличие решения органа 

государственно-общественного управления 

(совета школы, управляющего совета, 

попечительского совета) о введении в 

образовательном учреждении ФГОС ООО 

По мере 

необходимости 

2. Внесение изменений и дополнений в 

Устав образовательного учреждения 

По мере 

необходимости 

3. Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

основного общего образования основной 

образовательной программы образовательного 

учреждения 

Май –июнь 2022  

4. Утверждение основной образовательной 

программы образовательного учреждения 

По мере 

необходимости 

5. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС 

В течение срока 

реализации ФГОС 

ООО 

6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями ФГОС общего 

образования и тарифно-квалификационными 

характеристиками 

По мере 

необходимости 

7. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС основного общего 

образования 

По мере 

необходимости 

8. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС основного общего образования 

По мере 

необходимости 

9. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения с учѐтом требований к 

минимальной оснащѐнности учебного 

процесса (например, положений об 

информационно-библиотечном центре, 

учебном кабинете и др.) 

По мере 

необходимости 

10. Разработка: 

— образовательных программ; 

—учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного 

графика; 

положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

— положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

По мере 

необходимости 

II. Финансово

е обеспечение 

введения ФГОС 

1. Определение объѐма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

ежегодно 

 



 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

По мере 

необходимости 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

подготовке и введению ФГОС общего 

образования 

По мере 

необходимости 

2. Разработка модели организации 

образовательного процесса 

По мере 

необходимости 

3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения общего 

образования и дополнительного образования 

детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

По мере 

необходимости 

4. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

ежегодно 

5. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию основной 

образовательной программы основного 

общего образования 

По мере 

необходимости 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения 

и реализации ФГОС основного общего 

образования 

ежеквартально 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС 

ежеквартально 

3. Разработка (корректировка) плана 

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации)с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного общего 

образования 

ежегодно 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ 

информационных материалов о введении 

ФГОС основного общего образования 

В течение 

учебного года 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению и 

порядке перехода на новые стандарты 

ежегодно 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения новых 

стандартов и внесения дополнений в 

содержание основной образовательной 

программы основного общего образования 

ежегодно 

4. Реализация деятельности сетевого 

комплекса информационного взаимодействия 

по вопросам введения ФГОС основного 

общего образования 

ежегодно 

5. Обеспечение публичной отчѐтности ОУ 

о ходе и результатах введения ФГОС 

ежегодно 

6. Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 

 

ежегодно 



 

— по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых результатов; 

— по использования ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

— перечня и рекомендаций по 

использованию интерактивных технологий 

VI. Материаль

но-техническое 

обеспечение  

введения ФГОС 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации ФГОС 

основного общего образования 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС 

ежегодно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

ежегодно 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС 

ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

ежегодно (Март) 

 7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещѐнным в федеральных и региональных 

базах данных 

В течение срока 

реализации ФГОС 

ООО 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам 

в сети Интернет 

В течение срока 

реализации ФГОС 

ООО 

 

3.8. КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ. 

Контроль выполнения образовательной программы осуществляется через систему ВСОКО 

по следующим трѐм направлениям: 

1. Качество образовательных результатов: 

внешней 

диагностики, в том числе ГИА-9); 

внутренней и внешней диагностики); 

 

учащихся); 

 здоровье учащихся (динамика); 

 

 

2. Качество реализации образовательного процесса: 

(соответствие требованиям ФГОС ООО и 

контингенту учащихся); 

 

 

ися; 

 

 

3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

-техническое обеспечение; 



 

о-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебнометодическое 

обеспечение); 

-гигиенические условия; 

 

 

ципалитета; 

- 

методическую деятельность педагогов) 

-государственное управление (Управляющий совет школы, педагогический 

совет, родительские комитеты, ученическое самоуправление) и стимулирование качества 

образования; 

-правовое обеспечение (включая программу развития ОО). 

Для осуществления контроля эффективности реализации образовательной программы планируется 

использовать следующие формы: 

внутриучрежденческий контроль; 

образовательный мониторинг. 

Внутриучрежденческий контроль — главный источник информации для диагностики состояния 

образовательного процесса, основных результатов деятельности образовательного учреждения. Под 

внутриучрежденческим контролем понимается проведение членами администрации школы проверок, 

наблюдений, обследований, осуществляемых в порядке руководства, и контроля в пределах своей 

компетенции за соблюдением работниками школы законодательных и иных нормативно-правовых 

актов РФ, субъекта РФ, муниципалитета, школы в области образования. 

Главной целью внутриучрежденческого контроля является установление соответствия 

функционирования и развития педагогической системы требованиям государственного стандарта 

общего образования с установлением причинно-следственных связей, позволяющих сформулировать 

выводы и рекомендации по дальнейшему развитию образовательного процесса. 

Задачи внутриучрежденческого контроля: 

осуществлять контроль над исполнением законодательства в области образования, выявление 

случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных нормативно-правовых актов, принятие 

мер по их пресечению; 

анализировать и оценивать эффективность результатов деятельности педагогических работников, 

ответственность за внедрение передовых, инновационных технологий, методов и приемов обучения; 

изучать результаты педагогической деятельности, выявлять положительные и отрицательные 

тенденций в организации образовательного процесса и разрабатывать на этой основе предложения и 

рекомендации по распространению педагогического опыта, устранению негативных тенденций; 

оказывать методическую помощь педагогическим работникам в процессе контроля; 

осуществлять мониторинг достижений обучающихся по отдельным предметам с целью 

определения качества усвоения учебного материала в соответствии с динамикой развития 

обучающегося; 

осуществлять контроль за реализацией общеобразовательной программы общеобразовательного 

учреждения. 

Важным компонентом управления является получение обратной информации, то есть информации 

о происходящем. Эту роль во всех технологиях выполняет образовательный мониторинг.  

Цель мониторинга: сбор, хранение и анализ достоверной информации о качестве текущего 

функционирования образовательного процесса и его развития, необходимой для принятия в школе 

управленческих решений, направленных на повышение качества образования. 

Принцип системности в проведении мониторинга реализуется и регламентируется годовой 

циклограммой мониторинга: 

Мониторинг результативности образовательной деятельности отслеживает: 

Качество образовательного процесса на каждом уровне образования (начальном, основном, 

среднем). 

Качество урока (мероприятия), учебной, методической, воспитательной, деятельности в целом. 

Качество состава и деятельности участников образовательного процесса. 

№п/п Предмет контроля Формы и 

методы 

контроля 

Ответственный Сроки  

1 Контроль кадровых условий реализации 

основной образовательной программы 

основного общего образования 

Внутри-

учрежденчески

й контроль 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Еже-

квартально  



 

2 Контроль психолого-педагогических 

условий реализации основной 

образовательной программы основного 

общего образования 

Внутри-

учрежденчески

йконтроль 

Образовательн

ый мониторинг 

Заместитель 

директора по 

УВР, психолог 

В течение 

периода 

реализации 

3 Контроль финансового обеспечения 

реализации основной образовательной 

программы основного общего 

образования 

Отчет о ФХД Директор Еже-

квартально 

4 Контроль материально-технических 

условий реализации основной 

образовательной программы 

Образователь-

ный 

мониторинг 

Директор Ежегодно 

5 Контроль информационно-методических 

условий реализации основной 

образовательной программы основного 

общего образования 

Внутри-

учрежденчески

й контроль  

Образовательн

ый мониторинг 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Ежегодно 

6 Контроль учебно-методического 

обеспечения реализации основной 

образовательной программы 

Образовательн

ый мониторинг 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Ежегодно 

7 Внутренняя система оценки качества 

образования 

Внутри-

учрежденчески

й контроль  

Образовательн

ый мониторинг 

заместитель 

директора по 

УВР 

В течение 

периода 

реализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист фиксации измененийидополненийвосновнойобразовательной программе основного 

общего образования 

 

№ 

изменени

я 

№раздел

а/ пункта 

Основан

ие для 

изменени

я 

Дата 

внесения 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

Подпись 

ответственного лица 
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