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На начало 2021-22 учебного года внесены изменения в ООП ООО: 

1. В Целевой раздел 1: 

• Заменить содержание подраздела1.1.1. «Цели и задачи реализации основной 

общеобразовательной программы основного  общего образования»в части нормативных правовых 

актов; 

• заменить в подразделе 1.2.1. слова «… программ воспитания и социализации…» на слова 

«…рабочей программы воспитания…». 

2.В содержательном разделе: 

 заменить подраздел «Рабочие программы учебных предметов, курсов…» рабочими 

программами учебных предметов  и рабочими программами учебных предметов части, 

формируемой участниками образовательных отношений, рабочими программами коррекционной 

работы,рабочими программами курсов внеурочной деятельности. 

 заменить подраздел «Программа духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся» на подраздел «Рабочая программа воспитания»; 

3.Организационный раздел дополнить и заменить: 

• заменить пункты 3.1.1. и 3.1.2.; 

• в пункте 3.1.6. заменить  План внеурочной деятельности; 

• заменить приложения: 

Приложение 1   календарным учебным графиком на 2021/22 учебный год; 

Приложение 2.Режим работы МБОУ «СОШ №2 с кадетскими классами»; 

Приложение 4. График внутришкольного контроля достижения обучающмися планируемых 

предметных и метапредметных  результатов ООП ООО в 5-9  классах; 

Приложение 5Кадровый состав педагогов МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими классами», 

реализующих ОПП ООО  в 5-9 классах; 

Приложение 6  Программно-методическое обеспечение образовательного процесса реализации  

ОООв 5-9 классах . 

 дополнить приложение 7 «Календарный план воспитательной работы на 2021/22 учебный 

год». 

 

ТЕКСТ ДОКУМЕНТА: 

1.1) подраздел 1.1.1.«Цели и задачи реализации основной общеобразовательной программы основного  

общего образования»нормативно-правовые, методические и иные  документы, необходимые 

для реализации ООП НОО: 

• Конституция Российской Федерации (ст.43); 

• Конвенция о правах ребенка; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897  (в редакции от 

11.12.2020) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" ; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 октября 2010 года 

№986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

(зарегистрирован министерством юстиции Российской Федерации 03 февраля 2011 года 

регистрационный №19682) (с  последующими изменениями); 

• Приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 
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• Приказ  Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 года 

№2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников»  (с  последующими изменениями); 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением главного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

• Примерная основная образовательная программа основного образования, одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол заседания от 8 

апреля 2015 г. № 1/15); 

• Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2011 года №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

ФГОС ОО»; 

• Приказ  Министерства просвещения Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. № 712 "О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся" ; 
• Приказы Минпросвещения России № 189, Рособрнадзора № 1513 от 07.11.2018 (с 

последующими изменениями и дополнениями); 

• Устав МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими классами»; 

• Локальные акты МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими классами». 

2) заменить в подразделе 1.2.1. слова «… программ воспитания и социализации…» на слова 

«…рабочей программы воспитания…». 

2.1)подраздел 2.2.2 подпункты 2.2.2.1.- 2.2.2.5. изложить:  

Рабочая программа по русскому языку.  5-9 классы (745 часов) 

Пояснительная записка  

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для ООО разработана в соответствии с 

нормативными документами:  

 Федеральногозаконаот 29.12.2012 № 273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»; 
 приказаМинпросвещенияот 22.03.2021 № 115 
«ОбутвержденииПорядкаорганизациииосуществленияобразовательнойдеятельностипоосновным

общеобразовательнымпрограммам–образовательнымпрограммамначальногообщего, 
основногообщегоисреднегообщегообразования» (распространяетсянаправоотношенияс 1 
сентября 2021 года); 
 приказаМинобрнаукиот 17.12.2010 № 1897 
«ОбутвержденииФГОСосновногообщегообразования»(споследующимиизменениямиидополнени

ями); 
 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологическиетребованиякорганизациямвоспитанияиобучения, 
отдыхаиоздоровлениядетейимолодежи», 
утвержденныхпостановлениемглавногосанитарноговрачаот 28.09.2020 № 28; 
 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиеническиенормативыитребованиякобеспечениюбезопасностии 
(или) безвредностидлячеловекафакторовсредыобитания», 
утвержденныхпостановлениемглавногосанитарноговрачаот 28.01.2021 № 2; 



 концепциипреподаваниярусскогоязыкаилитературывРоссийскойФедерации, 
утвержденнойраспоряжениемПравительстваот 09.04.2016 № 637-р; 
 Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Примерная основная образовательная программа основного образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 учебного плана основного общего образования МБОУ ―СОШ № 2 с кадетскими 

классами»; 

 рабочей программы воспитания МБОУ ―СОШ № 2 с кадетскими классами»; 
 Положение о рабочей программе  МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими классами»; 
 УМК по русскому языку под редакцией Е.А. Быстровой: 
 Программа  по русскому языку для 5-9 классов,  УМК  под ред. Е.А. Быстровой, программа курса 

«Русский язык» 5-9/авт.-сост. Л.В.Кибирева.-2-е изд.-М.: ООО «Русское слово-учебник», 2013 г. 

Быстрова Е.А. Русский язык. 5 кл. – М.: Русское слово, 2014 

Быстрова Е.А. Русский язык. 6 кл.  – М.: Русское слово, 2015 

Быстрова Е.А. Русский язык. 7 кл.  – М.: Русское слово, 2016 

Быстрова Е.А. Русский язык. 8 кл. – М.: Русское слово, 2017 

Быстрова Е.А. Русский язык. 9 кл.  – М.: Русское слово, 2018 

Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном формате 

обучения (с использованием дистанционных технологий и электронных образовательных 

ресурсов). 

Электронные образовательные ресурсы: 
1. Zoom 

2. Skype 

3. Российская электронная школа https://resh.edu.ru 

Русский язык 5 класс https://resh.edu.ru/subject/13/5/ 

      Русский язык  6 классhttps://resh.edu.ru/subject/13/6/ 

      Русский язык  7 классhttps://resh.edu.ru/subject/13/7/ 

      Русский язык  8 классhttps://resh.edu.ru/subject/13/8/ 

      Русский язык  9  класс https://resh.edu.ru/subject/13/9/ 

4. SkySmart 

5. Образовательный портал «Инфоурок» https://infourok.ru/biblioteka/russkij-jazyk-i-literatura 

6. Сайт "Образовательные тесты" https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/ 

 

Местоучебногопредмета«Русскийязык»вучебномплане 

 ВсоответствиисучебнымпланомосновногообщегообразованияМБОУ ―СОШ № 2 с 

кадетскими классами»наизучениеучебногопредмета«Русскийязык»в 5- 9-хклассахотводится 
745часовзакурсобучения. 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.1.Формирование универсальных учебных действий 

1.1.1.Личностные результаты. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» 

должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

https://resh.edu.ru/
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традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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

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

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

1.1.2. Метапредметные результаты  

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» направлена на достижение 

метапредметных результатов: 

1)  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;   

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

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

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

деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;   

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

решения; 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-



следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  

и по аналогии) и делать выводы; 

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

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;   

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

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

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументировать 

и отстаивать своѐ мнение;   

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;   

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Метапредметные результаты , включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

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

закономерность, феномен, анализ, синтез, алгоритм, проблема, является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. На всех предметах на уровне основного общего образования будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

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

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

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

создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на первом 

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

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) 

и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности  и учебно-исследовательской деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

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

деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 



 определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

 идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

 выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях 

— прогнозировать конечный результат; 

 ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом 

выявленных затруднений и существующих возможностей; 

 обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

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

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

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

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

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

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 различать результаты и способы действий при достижении результатов 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 



 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

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

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

 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 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

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

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

 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; 

 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. 

2. 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; 

 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать эффективное 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. 

2. 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; 

 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 средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 
3. 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; 

 использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии 

с условиями коммуникации; 

 оперировать данными при решении задачи; 

 выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создания 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. 

1.1. Предметные результаты 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

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

разных видов монолога) в различных ситуациях общения; создавать устные и письменные 

высказывания, используя различные функциональные стили;  

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения;  

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;  

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия 

ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, 

уместности использованных языковых средств;  

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.  

Выпускник получит возможность научиться: 

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

публично защищать свою позицию;  

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 

доказывать еѐ, убеждать;  

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.  

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

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

содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в 

соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме;  

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

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

аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать еѐ в 

устной форме; 

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

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться:  

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

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

Чтение  

Выпускник научится:  

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и 

аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных текстов и 

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

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

письменной форме);  

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов 

(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;  



• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;  

• использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета с учѐтом качественности и достоверности 

получаемой информации;  

• отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, в том числе и связанную с 

краеведческим материалом, анализировать отобранную информацию и интерпретировать еѐ в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;  

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на еѐ 

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

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-

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

Говорение  

Выпускник научится:  

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

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

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

предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией 

общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о 

событии, история, участие в беседе, споре);  

• обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы;  

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

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

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

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 

сферах общения;  

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

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

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

прогнозируемого результата.  

Письмо  

Выпускник научится:  

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности 

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

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

письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);  

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в 

форме ученического изложения, а также конспекта, тезисов, плана;  

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

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• писать рецензии, рефераты; выполнять учебно-исследовательские и проектные работы на 

лингвистические темы;  

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;  

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

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

Текст  

Выпускник научится:  



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

смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому 

произведению;  

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 

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

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

требований к построению связного текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

реферат, учебное исследование, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-

деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учѐтом внеязыковых требований, 

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

Функциональные разновидности языка  

Выпускник научится:  

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций);  

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

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

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

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

спор как жанры разговорной речи);  

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

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

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

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

рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы речи);  

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности 

с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности;  

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;  

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств;  

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

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

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

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

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

общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать 

дружеские письма с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств;  

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

оформления, достижения поставленных коммуникативных задач;  

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью.  

Общие сведения о языке  

Выпускник научится:  

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

языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии 

русского языка;  
• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 



профессиональнымиразновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия, видеть местные 

диалектные и просторечные особенности речи людей, а также отделять молодѐжный сленг от литературной 

речи; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие лингвистики.  

Фонетика и орфоэпия. Графика  
Выпускник научится:  

• проводить фонетический анализ слова, знать фонетические особенности говоров Вологодской 

области, отличать их от литературной нормы;  

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного  

языка;  

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников, в том числе и 

«Словаря вологодских говоров»; использовать еѐ в различных видах деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);  

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты;  

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать еѐ в различных видах деятельности.  

Морфемика и словообразование  

Выпускник научится:  

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова;  

• различать изученные способы словообразования;  

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов;  

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

также при проведении грамматического и лексического анализа слов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнѐзда, устанавливая 

смысловую и структурную связь однокоренных слов;  

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 

оценивать их;  

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических 

словарей и справочников, в том числе мультимедийных;  

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения 

слова.  

Лексикология и фразеология  

Выпускник научится:  

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова 

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

принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и 

стилистическую окраску слова;  

• группировать слова по тематическим группам;  

• подбирать к словам синонимы, антонимы;  

• опознавать фразеологические обороты;  

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;  

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи 

и как средство связи предложений в тексте;  

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

эпитет, олицетворение);  

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, словарѐм 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм, диалектными словарями и др.) и 

использовать полученную информацию в различных видах деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться:  



• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;  

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;  

• опознавать омонимы разных видов;  

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

словоупотребления;  

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических средств 

в текстах научного и официально-делового стилей речи;  

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, 

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

и диалектных словарей и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельности.  

Морфология  

Выпускник научится:  

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

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

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

русского литературного языка;  

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

анализа;  

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических 

и пунктуационных задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• анализировать синонимические средства морфологии;  

• различать грамматические омонимы;  

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;  

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности.  

Синтаксис  

Выпускник научится:  

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

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной 

и смысловой организации, функциональной предназначенности;  

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка;  

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике;  

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

анализа.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• анализировать синонимические средства синтаксиса;  

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 

конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи;  

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи.  

Правописание: орфография и пунктуация  

Выпускник научится:  

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

содержания курса);  

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

помощью графических символов);  

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;  



• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать еѐ в процессе письма.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.  

Язык и культура  

Выпускник научится:  

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе, в том числе и 

вологодских авторов, и исторических текстах;  

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

историю и культуру страны;  

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

— носителя языка;  

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира;  

• анализировать собственную речь и речь окружающих людей с точки зрения еѐ 

нормативности/ненормативности, исправлять допущенные ошибки. 
2. Содержание учебного предмета (745 количество часов) 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского народа, 

государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык – 

язык русской художественной литературы. Русский язык как развивающееся явление. Лексические 

и фразеологические новации последних лет. Понятие о русском литературном языке и его нормах. 

Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из словарей. 

Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся отечественных 

лингвистах. 

Система языка. 

Фонетика. Орфоэпия. 
Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация. 

Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Соотношение звука и 

буквы. Элементы фонетической транскрипции. 

Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Правильное произношение слов и интонирование предложений. Оценка собственной и чужой 

речи с точки зрения орфоэпических и интонационных норм. 

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

Состав слова (морфемика) и словообразование 
Морфема – минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, приставка, суффикс. 

Чередование звуков в морфемах. Основа слова. 

Основные способы образования слов. 

Основные выразительные средства морфемики  и словообразования. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексика и фразеология. 

Слово – основная единица языка. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения 

слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Стилистически окрашенная лексика русского языка. 

Исконно русские и заимствованные слова. 



Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 

Фразеологизмы; их значение и употребление. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова 

как явления фразеологической системы. 

Понятие об этимологии, истории происхождения слов и фразеологизмов. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой и ситуацией общения. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Морфология. 

Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль. 

Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка. 

Основные выразительные средства морфологии.  

Употребление форм слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. 

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис. 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 

Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении.  

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и сложные. 

Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения. 

Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и нераспространенные, полные и 

неполные. 

Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. 

Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции. 

Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Текст. Деление текста на смысловые части и основные средства связи между ними. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства синтаксиса. 

Употребление синтаксических конструкций в соответствии с нормами русского литературного 

языка.  

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация. 

Орфография 
Правописание гласных и согласных в составе различных морфем. 

Правописание Ъ и Ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Прописная и строчная буквы. 

Перенос слов. 

Соблюдение основных орфографических норм.  

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

Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой речи, 

цитировании, диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

Употребление пунктуационных знаков. 

Культуроведческая компетенция. 

Отражение в языке культуры и истории народа. 



Русский речевой этикет. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение 

их значения с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.)                   

Рапределение содержательного  материала по годам обучения 

5 класс (170 часов) 

Наш родной русский язык (1 час) 

Повторение изученного в начальной школе (15 часов) 

Язык и речь (14 часов) 

Язык и речь. Что такое общение. Речь устная и письменная. Речь разговорная и речь книжная. 

Монолог и диалог. Что такое речевой этикет. Что такое текст. Как строится текст. План текста. 

Типы речи. Повествование. Описание. Рассуждение. Сочетание разных типов речи в тексте. 

Синтаксис и пунктуация (27 часов) 

Что такое синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Предложение. Интонация. Логическое 

ударение. Какие бывают предложения по цели высказывания. Невосклицательные и 

восклицательные предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Распространѐнные и нераспространѐнные предложения. Второстепенные члены 

предложения. Определение. Дополнение. Обстоятельство. Предложения с однородными членами. 

Обобщающее слово при однородных членах предложения. Предложения с обращениями. 

Предложения с вводными словами. Предложения с прямой речью. Синтаксический разбор 

простого предложения. Простое и сложное предложение. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография (19 часов) 

Зачем нужно изучать фонетику. Чем звуки речи отличаются от других звуков. Звуки и буквы. Что 

такое фонетическая транскрипция. Чем различаются гласные и согласные звуки. Согласные 

звонкие и глухие. Согласные твѐрдые и мягкие. Обозначение мягкости согласных с помощью ь. 

Позиционные чередования гласных и согласных звуков. Слог. Перенос слов по слогам. Ударение. 

Орфоэпия. Произношение гласных звуков. Произношение согласных звуков. Выразительные 

средства фонетики. Графика. Алфавит. Зачем нужна орфография. Правописание гласных в корне 

слова. Правописание согласных в корне слова. 

Лексика (11 часов) 

Слово и его значения. Словари — наши друзья и помощники. Слово в словаре. Однозначные и 

многозначные слова. Прямое и переносное значение слова.  Омонимы.  Синонимы.  Антонимы.  

Слова — средства художественной выразительности. 

Морфемика. Словообразование. Орфография (21 час) 

Морфема — наименьшая значимая часть слова. Окончание и основа слова. Корень слова. 

Суффикс. Приставка. Правописание корней. Правописание приставок. Буквы ы — и в корне после 

приставок. Приставки пре- и при-. Буквы и и ы после ц. Способы образования слов. Морфемный 

разбор слова. 

Морфология. Орфография 

Слово как часть речи. Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное (21 час) 

Что  обозначает  имя   существительное.   Правописание   суффик- сов -чик-, -щик-, -чиц- (а), щиц- 

(а). Правописание суффиксов -ек-,-ик- (-чик-). Правописание не с именами существительными. 

Имена существительные одушевлѐнные и неодушевлѐнные. Имена суще твительные 

нарицательные и собственные. Род имѐн существительных. Имена существительные общего рода. 

Род несклоняемых имѐн существительных. Склонение имѐн существительных. Число имѐн 

существительных. Правописание безударных падежных окончаний имѐн существительных. 

Морфологический разбор имени существительного. Культура речи. Имя существительное. 

Имя прилагательное (17 часов) 

Что обозначает имя прилагательное. Имена прилагательные качественные, относительные и 

притяжательные. Согласование имени прилагательного с именем существительным. Имена 

прилагательные полные и краткие. Степени сравнения имѐн прилагательных. Словообразование и 

правописание имѐн прилагательных. Морфологический разбор имени прилагательного. Культура 

речи. Имя прилагательное. 



Глагол (20 часов) 

Что обозначает глагол. Правописание не с глаголами. Инфинитив (неопределѐнная форма 

глагола). Правописание -тся и -ться   в глаголах. Вид глагола. Переходные и непереходные 

глаголы. Возвратные глаголы. Наклонения глагола. Времена глагола. Спряжение глагола. 

Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. Культура речи. Глагол. 

Повторяем изученное (4 часа) 

Резерв (1 час) 

6 класс (204 часа) 

Русский язык в жизни России (1 час) 

Речь(8 часов) 

Текст. Тема и основная мысль текста. Как строится текст. Связь предложений в тексте. Типы речи. 

Стили речи. Разговорный язык. Научный стиль речи. Официально-деловой стиль речи. Язык 

художественной литературы. 

Повторение изученного в 5-м классе (11 часов) 

Лексика (13 часов) 

Слово и его значения. Паронимы. Исконно русские и заимствованные слова. Устаревшие слова. 

Неологизмы. Слова общеупотребительные и ограниченного употребления. Диалектизмы. 

Термины, специальные слова (профессионализмы), жаргонизмы. Стилистические свойства слова. 

Фразеология (9 часов) 

Что такое фразеологизмы. Как возникают фразеологизмы. Стилистические свойства 

фразеологизмов. 

Морфемика. Словообразование. Орфография (25 часов) 

Из чего состоят слова. Правописание корней слов. Способы словообразования. Приставочно-

суффиксальный способ. Сложные слова. Морфемный и словообразовательный разбор слова. Что 

такое этимология. 

Морфология. Орфография  

Имя существительное (15 часов) 

Имя существительное как часть речи. Правописание имѐн существительных. Употребление имѐн 

существительных в речи. 

Имя прилагательное (11 часов) 

Имя прилагательное как часть речи. Правописание имѐн прилагательных. Употребление имѐн 

прилагательных в речи. 

Глагол (16 часов) 

Глагол как часть речи. Правописание глаголов. Употребление глаголов в речи. 

Местоимение (20 часов) 

Что такое местоимение. План морфологического разбора местоимения. Личные местоимения. 

Возвратное местоимение себя. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. Вопросительно-относительные местоимения. Неопределѐнные 

местоимения. Отрицательные местоимения. Употребление местоимений в речи. 

Имя числительное (15 часов) 

Что обозначает имя числительное. Имена числительные простые, сложные и составные. 

Количественные числительные и их разряды. Склонение числительных, обозначающих целые 

числа. Склонение дробных числительных. Склонение собирательных числительных. Порядковые 

имена числительные. План морфологического разбора имени числительного. Употребление 

числительных в речи. 

Наречие (37 часов) 

Что обозначает наречие. Разряды наречий по значению. Степени сравнения наречий. План 

морфологического разбора наречия. Словообразование наречий. Правописание наречий. Слитное 

и раздельное написание наречий. Дефисное написание наречий. Правописание не с наречиями на -

о (-е). Правописание не и ни в отрицательных наречиях. Буквы н и нн в наречиях на -о (-е), 

образованных от прилагательных. Буквы о, е (ѐ) на конце наречий после шипящих. Буквы о, а на 

конце наречий. Мягкий знак на конце наречий после шипящих. Употребление наречий в речи. 

Повторяем изученное (9 часов) 

Резерв (2 часа) 

7 класс (136 часов)  



Русский язык в современном мире (1 час) 

Речь (12 часов) 

Текст. Тема широкая и узкая. Простой и сложный план. Виды речевой деятельности. Чтение — 

основной вид речевой деятельности. Умеем ли мы правильно читать? Типы и стили речи. Научно-

учебный и научно-популярный стили речи. Публицистический стиль речи. 

Повторение изученного в 5–6 классах (6 часов) 

Фонетика. Орфоэпия 

Морфемика. Словообразование. Лексика и фразеология Морфология 

Имя существительное. Имя прилагательное. Глагол. Местоимение. Имя числительное. Наречие. 

Синтаксис и пунктуация Морфология. Орфография  

Причастие (32 часа) 

Что  такое  причастие.   Причастный   оборот.   Действительные   и страдательные причастия. 

Образование причастий настоящего времени.  Образование  причастий  прошедшего  времени.  

Полные  и краткие причастия. Морфологический разбор причастия. План морфологического 

разбора причастия. Правописание н и нн в причастиях и отглагольных прилагательных. Слитное и 

раздельное написание не с причастиями. Употребление причастий в речи. 

Деепричастие (18 часов) 

Что такое деепричастие. Деепричастный оборот. Деепричастия несовершенного и совершенного 

вида. Образование деепричастий. План морфологического разбора деепричастия. Употребление 

деепричастий в речи. 

Служебные части речи. Междометия (1 час) 

Предлог (13 часов) 

Предлог как служебная часть речи. Разряды предлогов. План морфологического разбора предлога. 

Правописание предлогов. Употребление предлогов в речи. 

Союз (16 часов) 

Союз как служебная часть речи. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. План 

морфологического разбора союза. Правописание союзов. Употребление союзов в речи. 

Частица (21 часов) 

Частица как служебная часть речи. Правописание частиц. Частицы не и ни. План 

морфологического разбора частицы. Употребление частиц в речи. 

Междометия и звукоподражательные слова (5 часов) 

Повторение изученного в 7 классе (10 часов) 

Резерв (1 час) 

8 класс (102 часа) 

Русский язык в кругу славянских языков (1 час) 

Речь (17 часов) 

Текст и его признаки. Типы речи. Стили речи. Разговорный язык. Научный стиль речи. 

Официально-деловой стиль речи. Публицистический стиль речи. 

Повторение на основе изученного в 5–7 классах (6 часов) 

Синтаксис и пунктуация 

Синтаксис как раздел грамматики (1 час) 

Словосочетание (3 часов) 

Словосочетание. Виды словосочетаний. Виды связи слов в словосочетании.  

Предложение(3 часа) 
Предложение. Интонация. Логическое ударение. Виды предложений по цели высказывания. Виды 

предложений по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные.  

Главные члены предложения (6 часов) 

Подлежащее и способы его выражения. Сказуемое. Виды сказуемого. Простое глагольное 

сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные   члены  предложения (7 часов) 

Что такое второстепенные члены предложения. Определение. Виды определений. Приложение как 

разновидность определения. Дополнение. Виды дополнений. Обстоятельство. Виды 

обстоятельств. Порядок слов в предложении. 



Предложения распространѐнные и нераспространѐнные, полные и неполные (2 часа) 

Односоставное предложение (8 часов) 

Односоставные и двусоставные предложения.Что такое односоставное предложение. Виды 

односоставных предложений. Определѐнно-личные предложения. Неопределѐнно-личные 

предложения. Обобщѐнно-личные предложения. Безличные предложения. Назывные 

предложения. Неполное предложение. Культура речи. Употребление односоставных предложений 

в речи. 

Осложнѐнное предложение  

Однородные члены предложения (13 часов) 

Предложения с однородными членами. Однородные и неоднородные определения. Знаки 

препинания при однородных членах предложения. Обобщающее слово при однородных членах. 

Обособленные члены предложения (20 часов) 

Предложения с обособленными членами. Обособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие члены предложения. 

Предложения с обращениями, вводными словами и вставными конструкциями (9 часов) 

Вводные слова и конструкции, знаки препинания при них. Обращение и знаки препинания при 

нѐм. Культура речи. Употребление осложнѐнных предложений в речи. 

Повторение изученного в 8 классе (3 часа) 

Резерв (3 часа) 

9 класс (99 часов) 

Язык как развивающееся явление (2 часа) 

Речь (25 часов) 

Текст. Типы речи. Стили речи. Информационная переработка текста. План. Тезисы. Конспект. 

Реферат. Статья. Эссе. Интервью, выступление. 

Повторение на основе изученного в 5–8 классах (5 часов) 

Сложное предложение (2 часов) 

Что такое сложное предложение. Виды сложных предложений. 

Сложносочинѐнное предложение (7 часов) 

Что такое сложносочинѐнное  предложение.  Знаки  препинания в сложносочинѐнном 

предложении. Употребление сложносочинѐнных предложений в речи. 

Сложноподчинѐнное предложение (23 часа) 

Что такое сложноподчинѐнное предложение. Виды сложноподчинѐнных предложений. 

Сложноподчинѐнное предложение с придаточным  определительным.   Сложноподчинѐнное   

предложение  с придаточным изъяснительным. Сложноподчинѐнные предложения с 

придаточными обстоятельственными. Сложноподчинѐнные предложения с придаточными 

времени и места. Сложноподчинѐнные предложения с придаточными образа действия, меры и 

степени, сравнения. Сложноподчинѐнные предложения с придаточными цели, причины, 

следствия, условия и уступки. Сложноподчинѐнные предложения с несколькими придаточными. 

Употребление сложноподчинѐнных предложений в речи. 

Бессоюзное предложение (7 часов) 

Что такое бессоюзное предложение. Знаки препинания в бессоюзном предложении. Употребление 

бессоюзных предложений в речи.  

Сложное предложение с различными видами связи (6 часов) 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. Употребление сложных 

предложений с разными видами связи в речи. 

Чужая речь и способы еѐ передачи (10 часов) 

Предложения с прямой речью. Предложения с косвенной речью. 

Диалог. Цитирование. Оформление цитат на письме. 

Повторение изученного в 5–9 классах (9 часов)  

Резерв (3 часа) 
 

3.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.(711 часов) 



Тематическоепланированиепорусскомуязыкудля5-9-

хклассов составленосучетомрабочейпрограммывоспитания. Внесенытемы, 

обеспечивающиереализациюследующихцелевыхприоритетоввоспитанияобучающихсяОООчерезиз

учениерусскогоязыка: 

 развитиеценностногоотношенияксвоеймалойибольшойРодине; 
 развитиеценностногоотношенияккультурекакдуховномубогатствуобществаиважномуусло

виюощущениячеловекомполнотыпроживаемойжизни, 
котороедаютемучтениеимузыканарусскомязыке, искусствоитеатр, творческоесамовыражение; 
 развитиеценностногоотношениякокружающимлюдямкакбезусловнойиабсолютнойценнос

ти, какравноправнымсоциальнымпартнерам, 
скоторыминеобходимовыстраиватьдоброжелательныеивзаимоподдерживающиеотношения, 
дающиечеловекурадостьобщенияипозволяющиеизбегатьчувстваодиночества. 

 

Часы раздела  «Речь» в 5-8 классах,  помимо изучения в начале учебного года, распределены  в других 

разделах и отмечены знаком Р.Р. 

№ 

раздела 

п/п 

Тема  С учетом рабочей 

программы воспитания 

Количество 

часов, 

отводимых 

на изучение 

раздела  

5 класс (170 часов) 

1 Наш родной русский язык. 

 

Дискуссия: «Язык – это 

жизнь народа» (К.Ушинский) 

1 ч. 

2 Повторение изученного в 

начальных классах. 

 15 ч. 

3 Язык и речь. 

 

Час общения: «Почему важно 

знать правила дорожного 

движения?», «Безопасность в 

сети» 

14 ч. 

4 Синтаксис и пунктуация. 

 

Урок-путешествие  

«Единство в нас!» 

 

27 ч.,  из 

них 3 ч. р.р.  

5 Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Орфография. 

 

Открытый микрофон «Тепло 

материнских рук» 

 

19 ч.,  из 

них 2 ч. р.р. 

6 Лексика. 

 

Исследование «Вглядись, и ты 

увидишь в них историю 

России» (фамилии  в нашей 

семье) 

11 ч.,  из 

них 2 ч. р.р. 

7 Морфемика. Словообразование. 

Орфография. 

 

Групповой проект «Пою мое 

Отечество, о Родине пою: 

чем примечательно то место, 

где живете вы»? 

21 ч.,  из 

них 2 ч. р.р. 

8 Морфология. Орфография. Имя 

существительное.  

 

Урок-путешествие в прошлое 

«Мы будем помнить» 

 

21ч.,  из них 

3 ч. р.р. 

9 Морфология. Орфография. Имя 

прилагательное 

 

Исследование «Образ 

пленительный, образ 

прекрасный» 

17 ч.,  из 

них 2 ч. р.р. 

10 Морфология. Орфография. Гагаринский урок «Космос – 20 ч.,  из 



Глагол 

 

это мы» 

 

них 2 ч. р.р. 

11 Повторение изученного 

 

Виртуальная экскурсия 

«Места Вологодской области, 

связанные с памятью о 

Великой Отечественной 

войне» 

4 

12 Промежуточная аттестация  1 ч.  

 Всего за год  170 ч. 

6 класс (204 часа) 

1 Русский язык в жизни России 

 

Круглый стол: «Почему 

русский язык стал средством 

межнационального общения 

народов России?» 

1 ч. 

2 Речь 

 

Час общения: «Почему важно 

знать правила дорожного 

движения?», «Безопасность в 

сети. Интернет переписка» 

8 ч. 

3 Повторение изученного в 5 

классе 

 11 ч. 

3 Лексика 

 

Диспут «Что нужно делать 

для сохранения и развития 

русского языка?» 

13 ч.,  из 

них 2 ч. р.р. 

4 Фразеология  9 ч.,  из них 

1 ч. р.р. 

5 Стили речи 

 

Групповой проект «Пою мое 

Отечество, о Родине пою: 

чем примечательно то место, 

где живете вы»? 

9 ч.,  из них 

2 ч. р.р. 

6 Морфемика. Словообразование. 

Орфография 

 

Конкурс эссе «Мы буди вечно 

прославлять ты женщину, чье 

имя Мать…» 

25 ч.,  из 

них 2 ч. р.р. 

7 Морфология. Орфография. Имя 

существительное 

 

Виртуальная экскурсия «В 

моей России» 

 

15 ч.,  из 

них 1 ч. р.р. 

8 Морфология. Орфография. Имя 

прилагательное 

 11 ч.,  из 

них 1 ч. р.р. 

9 Морфология. Орфография. 

Глагол 

 

Групповой проект «Пою мое 

Отечество, о Родине пою: 

чем примечательно то место, 

где живете вы»? 

16 ч.,  из 

них 2 ч. р.р. 

10 Морфология. Орфография. 

Местоимение 

 

Урок-путешествие «Я, ты, 

он, она,/ Вместе – целая 

страна…» 

20 ч.,  из 

них 3 ч. р.р. 

11 Морфология. Орфография. Имя 

числительное 

 

Эстафета добрых дел «Добро 

– не наука, оно действие» 

15 ч.,  из 

них 3 ч. р.р. 

12 Морфология. Орфография. 

Наречие 

 

Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

 

37 ч.,  из 

них 5 ч. р.р. 

13 Повторение изученного 

 

Урок-путешествие в прошлое 

«Они сражались за Родину» 

9 ч.,  из них 

1 ч. р.р. 

14 Промежуточная аттестация  2 ч.  

 Всего за год  204 ч. 



7 класс (136 часов) 

1 Русский язык в современном 

мире  

 1 ч. 

2 Речь 

 

Круглый стол «Русский язык 

создан для поэзии, он 

необычайно богат… 

тонкостью оттенков» 

12 ч. 

3 Повторение изученного в 5-6 

классах 

 6 ч. 

Морфология. Орфография.   

4 Причастие 

 

Дискуссия «Заменят ли книгу в 

21 веке средства массовой 

информации?» (к 

Международному дню 

школьных библиотек) 

32 ч.,  из 

них 3 ч. р.р. 

5 Деепричастие 

 

Мини-проект «Будь сам 

хозяином своей судьбы, и у 

тебя все получится» (защита 

профессии) 

18 ч. 

Служебные части речи. Междометия  

6 Служебные части речи.  1 ч. 

7 Предлог. 

 

Конкурс эссе «Пою мое 

Отечество, о Родине пою: 

чем примечательно то место, 

где живете вы»? 

13 ч.,  из 

них 2 ч. р.р. 

8 Союз. 

 

Единый классный час «Мы 

будем помнить» 

 

16 ч.,  из 

них 2 ч. р.р. 

9 Частица. 

 

Эстафета добрых дел «Добро 

– не наука, оно действие» 

21 ч.,  из 

них 3 ч. р.р. 

10 Междометия и 

звукоподражательные слова. 

 

Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

 

5 ч.,  из них 

1 ч. р.р. 

11 Повторение и систематизация 

изученного. 

 

Урок-путешествие в прошлое 

«Памяти павших будьте 

достойны» 

10 ч.,  из 

них 5 ч. р.р. 

 Промежуточная аттестация  1 ч.  

 Всего за год  136 

8 класс (102 часа) 

1 Русский язык в кругу 

славянских языков. Роль 

старославянского языка в 

развитии русского языка. 

Дискуссия «За и против 

делового стиля общения» 

1 ч. 

2 Речь. Текст и его признаки. 

 

 

 

17 ч. 

3 Повторение (на основе 

изученного в 5-7 классах). 

 

Лингвистический флешмоб, 

посвященный Всемирному дню 

защиты животных. 

6 ч., из них 

1 ч. р.р. 

Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание. Предложение. 

 

4 Синтаксис как раздел 

грамматики. 

 1 ч. 

5 Словосочетание. 

 

Конкурс социальной рекламы 

«День народного единства» 

3 ч. 



6 Предложение.  3 ч. 

Двусоставное предложение  

7 Главные члены предложения. 

 

Лингвистический мини-

проект «Герои Отечества». 

6 ч., из них 

1 ч. р.р. 

8 Второстепенные члены 

предложения. 

 

Защита лингвистического 

мини-проекта «Герои 

Отечества». 

6 ч., из них 

1 ч. р.р. 

9 Предложения 

распространѐнные и 

нераспространѐнные, полные и 

неполные. 

 2 ч. 

10 Односоставное предложение. 

 

Заочная экскурсия «Мы будем 

помнить» 

 

7 ч. 

11 Предложения с однородными 

членами, их интонационные и 

пунктуационные особенности. 

 

Эстафета добрых дел «Добро 

– не наука, оно действие» 

13 ч., из них 

3 ч. р.р. 

12 Предложения с обособленными 

членами, их смысловые, 

интонационные и 

пунктуационные особенности. 

 20 ч. 

13 Предложения с обращениями, 

вводными словами и вставными 

конструкциями. 

 

Диктант «Космические дали» 

 

 

9 ч., из них 

2 ч. р.р. 

14 Повторение изученного. 

 

Всероссийское сочинение «Без 

срока давности» 

 

3 ч. 

15 Промежуточная аттестация  3 ч. 

 Всего за год  102 ч. 

9 класс (99 часов) 

В 9-м классе часы раздела «Речь»  распределены по темам и отмечены знаком Р.Р. 

1 Русский язык как развивающе-

еся явление. 

 

Дискуссия «СМИ сегодня: 

отражают или формируют 

языковой вкус?» 

2 ч. 

2 Повторение изученного в 5-8 

классах. 

 

Всероссийская акция «Добрые 

уроки!» 

 

5 ч.,  в том 

числе + 2 

р.р.= 7ч. 

3 Сложное предложение 

 

«Всероссийское сочинение 

школьников» 

 

2 ч.,  в том 

числе + 5 

р.р. = 7 ч. 

4 Сложносочиненное предложе-

ние. 

 

Комплексный анализ текста о 

красоте природы родного 

края (в рамках проекта РДШ 

«Экодежурсво»). 

7 ч.,  в том 

числе + 2 

р.р. = 9 ч.  

5 Сложноподчиненное предложе-

ние. 

 

Интеллектуальная игра 

«Успех в профессиональной 

деятельности» 

23 ч.,  в том 

числе + 5 

р.р. = 28 ч. 

6 Бессоюзное сложное предло-

жение. 

 

Конкурс презентаций, 

посвященный Дню 

воссоединения Крыма с 

Россией. 

7 ч.,  в том 

числе + 3 

р.р. = 10 ч. 

7 Сложное предложение с Диктант «Космические дали» 6 ч.,  в том 



разными видами связи. 

 

 числе + 4 

р.р. = 10 ч. 

8 Чужая речь и способы ее 

передачи. 

 

Сочинение «Без срока 

давности» 

 

10 ч.,  в том 

числе + 4 

р.р. = 14 ч. 

9 Повторение изученного в 5-10 

классах. 

 

Урок-путешествие в прошлое 

«Памяти павших будьте 

достойны». 

9 ч. 

10 Резерв   3 ч.  

 Всего за год  99 ч. 

 

Рабочая программа по родному языку (русскому)  5-9 классы (101 час) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» разработана в соответствии с 

нормативными документами:  

 Федеральногозаконаот 29.12.2012 № 273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»; 

 приказаМинпросвещенияот 22.03.2021 № 115 
«ОбутвержденииПорядкаорганизациииосуществленияобразовательнойдеятельностипоосновным

общеобразовательнымпрограммам–образовательнымпрограммамначальногообщего, 
основногообщегоисреднегообщегообразования» (распространяетсянаправоотношенияс 1 
сентября 2021 года); 

 приказаМинобрнаукиот 17.12.2010 № 1897 
«ОбутвержденииФГОСосновногообщегообразования»(споследующимиизменениямиидополнени

ями); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологическиетребованиякорганизациямвоспитанияиобучения, 
отдыхаиоздоровлениядетейимолодежи», 
утвержденныхпостановлениемглавногосанитарноговрачаот 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиеническиенормативыитребованиякобеспечениюбезопасностии 
(или) безвредностидлячеловекафакторовсредыобитания», 
утвержденныхпостановлениемглавногосанитарноговрачаот 28.01.2021 № 2; 

 концепциипреподаваниярусскогоязыкаилитературывРоссийскойФедерации, 
утвержденнойраспоряжениемПравительстваот 09.04.2016 № 637-р; 
 Примерная основная образовательная программа основного образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 учебного плана основного общего образования МБОУ ―СОШ № 2 с кадетскими 

классами»; 

 рабочей программы воспитания МБОУ ―СОШ № 2 с кадетскими классами»; 

 Положение о рабочей программе  МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими классами»; 

  Учебные пособия: 

Родной русский язык 5 класс учебное пособие для общеобразовательных организаций /О. М. 

Александрова и др. – М: Просвещение, 2018  

Родной русский язык 6 класс учебное пособие для общеобразовательных организаций /О. М. 

Александрова и др. – М: Просвещение, 2019  

Родной русский язык 7 класс учебное пособие для общеобразовательных организаций /О. М. 

Александрова и др. – М: Просвещение, 2019  

Родной русский язык 8 класс учебное пособие для общеобразовательных организаций /О. М. 

Александрова и др. – М: Просвещение, 2018  

Родной русский язык 9 класс учебное пособие для общеобразовательных организаций /О. М. 

Александрова и др. – М: Просвещение, 2018  

 



Местоучебногопредмета«Роднойязык (русский)»вучебномплане 

 ВсоответствиисучебнымпланомосновногообщегообразованияМБОУ ―СОШ № 2 с 

кадетскими классами» на изучениеучебногопредмета«Роднойязык (русский)»в5-
9хклассахотводится  101 часзавеськурс. 

 
1. Планируемые результаты   освоения учебного предмета «Родной язык (русский)» 

1.1.Формирование универсальных учебных действий 

1.1.1.Личностные результаты. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по учебному предмету «Родной язык 

(русский)» должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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

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

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

1.1.2. Метапредметные результаты  

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» направлена на достижение 

метапредметных результатов: 



1)  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;   

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

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

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

деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;   

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

решения; 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  

и по аналогии) и делать выводы; 

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

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;   

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

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

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументировать 

и отстаивать своѐ мнение;   

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;   

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

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

закономерность, феномен, анализ, синтез, алгоритм, проблема, является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. На всех предметах на уровне основного общего образования будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

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

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

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

создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на первом 

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

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) 

и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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



В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности  и учебно-исследовательской деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

 идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

 выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях 

— прогнозировать конечный результат; 

 ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом 

выявленных затруднений и существующих возможностей; 

 обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

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

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

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

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

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

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 различать результаты и способы действий при достижении результатов 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 



критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

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

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

 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 
1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 



слов; 

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

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

 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; 

 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. 

2. 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; 

 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать эффективное 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. 

2. 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; 

 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 средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 
3. 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; 

 использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии 

с условиями коммуникации; 

 оперировать данными при решении задачи; 

 выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создания 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. 
1.2. Предметные результаты освоения учебного «Родной (русский) язык»: 

Взаимосвязь   языка, культуры и истории народа, говорящего на нѐм:  

Выпускник научится: 

- осознавать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире;роль русского родного языка в жизни человека; языка как развивающегося явления, 

взаимосвязи исторического развития языка с историей общества;национальное своеобразие, 

богатство, выразительность русского родного языка; 

- понимать и истолковывать значения слов с национально-культурным компонентом, правильное 

употреблять их в речи;  

- понимать особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и произведениях художественной литературы разных исторических 

эпох;  

- понимать слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим 

значением; 

-  осознавать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, народных и 

поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью;  

- понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом;  

- комментировать историю происхождения таких фразеологических оборотов, уместно 

употреблять их в современных ситуациях речевого общения;  

- понимать и истолковывать значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; знание 

источников крылатых слов и выражений; 

-  правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в современных 

ситуациях речевого общения; 

- давать характеристику лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная;  

- понимать процессы заимствования лексики как результата взаимодействия национальных 

культур;  

- давать характеристику заимствованных слов по языку-источнику (из славянских и неславянских 

языков), времени вхождения (самые древние и более поздние); 



-  распознавать старославянизмы, понимать роль старославянского языка в развитии русского 

литературного языка;  

- давать стилистическую характеристику старославянизмов (стилистически нейтральные, 

книжные, устаревшие); 

-  понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; распознавать слова, 

заимствованные русским языком из языков народов России и мира;  

 - иметь общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; 

- определять значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразно 

употреблять иноязычные слова; 

- понимать причины изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов лексики 

между активным и пассивным запасом слов;  

- определять значения устаревших слов с национально-культурным компонентом; значения 

современных неологизмов, давать характеристику неологизмов по сфере употребления и 

стилистической окраске; 

- определять  различия между  литературным языком и диалектами; осознавать диалекты как части 

народной культуры;  

- понимать национально-культурное своеобразие диалектизмов; осознавать изменения в языке как 

объективной процессай; 

-  понимать внешние и внутренние факторы языковых изменений; иметь общее представление об 

активных процессах в современном русском языке; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета;  

- понимать национальную специфику русского речевого этикета по сравнению с речевым 

этикетом других народов; 

- использовать словари, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: 

- толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических 

словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, 

крылатых слов и выражений, учебных этимологических словарей, словарей синонимов, 

антонимов, словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

Основные  нормы русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, стилистическими), нормы речевого этикета 

Выпускник научится: 

- анализировать и оценивать с точки зрения нормы современного русского литературного языка 

чужой и собственной речи;  

- корректировать речи с учетом еѐ соответствия основными нормами литературного языка; 

- соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка и 

правила речевого этикета; 

- обогащать активный и потенциальный словарный запас, расширять объѐм используемых в речи 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

- соблюдать основные орфоэпические и акцентологическиенормы современного русского 

литературного языка: 

- произношение именсуществительных‚ прилагательных, глаголов‚ полных причастий‚ кратких 

форм страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастий‚ наречий; произношение 

гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного 

происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах 

иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение 

сочетания чн и чт; 

- произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] 

и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в отдельных грамматических 

формах имѐн существительных, прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в словоформах с 

непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах;осознавать смыслоразличительную роль 

ударения на примере омографов;различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы;  

- употреблять слова с учѐтом произносительных вариантов орфоэпической нормы, с учѐтом 

стилистических вариантов орфоэпической нормы;  



- понимать активных процессов в области произношения и ударения; 

- соблюдать  основные лексические нормы современного русского литературного 

языка:правильность выбора слова,максимальносоответствующего обозначаемому им предмету 

или явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов; употребление слова в соответствии с его лексическим значением и  требованием 

лексической сочетаемости; употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, 

художественной литературе, разговорной речи;  

- опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; различать стилистические варианты 

лексической нормы;  

- употреблять имена существительные, прилагательные, глаголы, синонимы, антонимы‚ омонимы 

с учѐтом стилистических вариантов лексической нормы;  

- соблюдать основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка:употребление заимствованных несклоняемых именсуществительных; сложных 

существительных; имѐн собственных (географических названий); аббревиатур‚ обусловленное 

категорией рода; заимствованных несклоняемых имѐн существительных; склонение русских и 

иностранных имен и фамилий; названий географических объектов‚ отдельных грамматических 

форм имен существительных, прилагательных (в рамках изученного); склонение местоимений‚ 

порядковых и количественных числительных; отдельных форм имен существительных в 

соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью к разряду одушевленности – 

неодушевленности; словоизменение отдельных форм множественного числа имени 

существительного‚ глаголов 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида‚ форм глаголов в 

повелительном наклонении; употребление имен прилагательных в формах сравнительной степени‚ 

в краткой форме‚ употребление в речи однокоренных слов разных частей речи; согласование 

сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; 

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица 

женского рода; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного 

и существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с 

числительными; построение словосочетаний по типу согласования; управление предлогов 

благодаря,согласно, вопреки;употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составесловосочетания‚ 

употребление предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением; построение простых предложений с причастными и 

деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных 

видов;  

- определять типичные грамматические ошибки в речи; различать варианты грамматической 

нормы: литературных и разговорных форм именительного падежа множественного числа 

существительных мужского рода‚ форм существительных мужского рода множественного числа с 

окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различающихся по смыслу‚ литературных и разговорных форм 

глаголов‚ причастий‚ деепричастий‚ наречий; различать варианты грамматической 

синтаксической нормы‚ обусловленных грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и 

сложных предложений; правильно употреблять  имѐна существительные, прилагательные, 

глаголы, синонимические грамматические конструкции с учѐтом смысловых и стилистических 

особенностей;  

- различать  типичные речевые и грамматические ошибки; редактировать текст с целью 

исправления их; выявлять и исправлять речевые и грамматические ошибки в устной речи; 

- соблюдать основные нормы русского речевого этикета: этикетные формы и формулы 

обращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

современные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление формы «он»; 

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов этикетного общения, лежащих в 

основе национального речевого этикета; соблюдение русской этикетной вербальной и 

невербальной манеры общения; использовать в общении этикетные речевые тактики и приѐмы‚ 

помогающие противостоять речевой агрессии; соблюдать нормы русского этикетного речевого 

поведения при общении в электронной среде ,  в ситуациях делового общения; понимать активные 

процессы в русском речевом этикете; 



- соблюдать основных орфографические и пунктуационные нормысовременногорусского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе).  

Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной 

и письменной коммуникации): 

Выпускник научится: 

- овладеет различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; различными 

видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

- научится дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного 

текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический материал по 

определѐнному признаку; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую 

связь между выявленными фактами; соотносить части прочитанного и прослушанного текста: 

устанавливать причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями 

текста и определять средства их выражения; определять начало и конец темы; выявлять 

логический план текста; проводить анализ прослушанного или прочитанного текста с точки 

зрения его композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых 

структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, 

стержневые/индуктивно-дедуктивные); 

- овладеет  умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; 

приѐмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, примечаниями и т.д.; 

основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации 

(аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, схем для представления информации; 

- овладеет правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

- уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного общения: убеждение, 

комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение извинений, 

поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

диалога и др.; участвовать в беседе, споре, испоьзуя  правилами корректного речевого поведения в 

споре; строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов (ответ-

анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на проектную работу 

одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

- создавать устные и письменные тексты описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение; аргументативного типа (рассуждение, доказательство, 

объяснение) с использованием различных способов аргументации, опровержения доводов 

оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации);  

- выполнять комплексный анализ и создавать тексты публицистических жанров (девиз, слоган, 

путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 

выполнять комплексный анализ и интерпретировать тексты фольклора и художественные тексты 

или их фрагменты (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.); 

определять фактуальной и подтекстовой информации текста, его сильных позиций; 

- создавать объявления (в устной и письменной форме); деловые письма;  

- редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставлеять черновой и отредактированный текст. 

Выпускник получит возможность научиться:  
- приобретѐт опыт использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладению основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка: осознает  важности соблюдения норм современного русского 

литературного языка для культурного человека; 

- осознанно расширять свою речевую практику, развивать культуру использования русского языка, 

способность оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять их совершенствование и 

развитие; 

- чувствовать ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 



- использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения лексического 

значения слова, особенностей употребления; орфоэпические, в том числе мультимедийные, 

орфографические словари для определения нормативного произношения слова; вариантов 

произношения; словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значения 

слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе 

редактирования текста; грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания 

вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; орфографические словари и 

справочники по пунктуации для определения нормативного написания слов и постановки знаков 

препинания в письменной речи; 

- приобретѐт умения  учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения собеседника 

к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; оценки; 

- оценивать причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении; 

- создавать текст как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформление 

реферата в письменной форме и представление его в устной форме; 

- оценивать  устные и письменные речевые высказывания с точки зрения их эффективности, 

понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их; оценивать собственную и 

чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 
2. Содержание учебного предмета 

Первый год обучения (17 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (6 ч). 
Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека. 

Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку как одно из 

необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – язык русской 

художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной 

культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта 

(национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-культурным 

компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические символы, народно-

поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, 

веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, 

Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и 

литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных сказок 

(битый небитого везѐт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни 

пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бобарихой 

и др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские 

пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и 

особенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. Особенности 

жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях (фразеологизмах) 

(надуть щѐки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов других 

народов. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительно-

ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенности употребления 

слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная специфика слов с 

живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и 

художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как 

изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие традиционной 

метафорической образностью, в поэтической речи. 



Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определѐнных 

наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека (барышня 

– об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о 

болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; змея – злая, 

коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских языках и т.п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. Имена, 

которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена традиционные и 

новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской. Имена, 

входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого определѐнную стилистическую 

окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий. 

Раздел 2. Культура речи (5 час). 
Основные орфоэпические нормы современного русскоголитературного языка. Понятие о 

варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и 

неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркѐр смысла слова:пАрить—парИть,рОжки — рожкИ, пОлки — 

полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, же[н’]щина — 

же[н]щина, до[жд]ѐм — до[ж’]ѐм и под.). Произносительные варианты на уровне словосочетаний 

(микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 

Основные лексические нормы современногорусского 
литературного языка. Основные нормы словоупотребления: правильностьвыбора слова, 

максимально соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной 

действительности. 

Лексические нормы употребления имѐн существительных, прилагательных, глаголов в 

современном русском литературном языке. Стилистические варианты нормы (книжный, 

общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имѐн существительных, 

прилагательных, глаголов в речи (кинофильм — кинокартина — кино – кинолента, 

интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт— ввоз‚ блато — болото, брещи 

— беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ глаголить – 

говорить – сказать– брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория 

рода:род заимствованных несклоняемыхимен существительных 

(шимпанзе,колибри,евро,авеню,салями,коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, 

диван-кровать, музей-квартира); род имен собственных (географических названий); род 

аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имѐн существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я),-ы(и)‚ 

различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы(туловища); образа 

(иконы) – образы(литературные); кондуктора (работники транспорта) – кондукторы 

(приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя (меха) – 

соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные особенности формы именительного падежа множественного числа 

существительных мужского рода (токари–токаря,цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – 

трактора и др.). 

Речевой этикет 
Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. 

Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в русском языке. 

Особенности употребления в качестве обращений собственных имѐн, названий людей по степени 

родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как 

показатель степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального 

состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные 

формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (2 ч) 



Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство речи. Средства 

выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог. 

Текст как единица языка и речи 
Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания, 

повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений и частей 

текста. 

Функциональные разновидности языка (4 ч)  

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. 

Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. 

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка сказки 

(сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т.д.). 

Второй год обучения (17ч) 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч) 
Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старославянского) 

языка в развитии русского языка. Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты 

как часть народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях предметов быта, 

значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку и несущих информацию о 

способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном 

календаре и др. Использование диалектной лексики в произведениях художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Лексика, 

заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования из славянских и 

неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики 

(общее представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы и их 

группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 

фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, 

культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – информация о 

традиционной русской грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи (6 ч) 
Основные орфоэпические нормы современного русскоголитературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. Стилистические 

особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических форм; заимствованных 

слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в кратких формах 

прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего 

времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; ударение в формах 

глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты ударения внутри нормы: 

баловать – баловать, обеспечение – обеспечение. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы и 

точность речи.Смысловые‚стилистические особенности употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 

лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексических 

омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория 

склонения:склонение русских ииностранных имѐн и фамилий; названий географических объектов; 

им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора,договоры); род.п. мн.ч. существительных 

м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –ов (баклажанов,яблок,гектаров,носков,чулок); 



род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня (басен,вишен,богинь,тихонь,кухонь); тв.п. мн.ч. 

существительных III склонения; род.п. ед.ч. существительных м.р. (стакан чая – стакан 

чаю);склонение местоимений‚порядковых и количественныхчислительных. Нормативные и 

ненормативные формы имѐн существительных. Типичные грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в 

санаторий–не «санаторию», стукнуть туфлей–не «туфлем»), родом существительного(красного 

платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности – неодушевленности 

(смотреть на спутника–смотреть на спутник), особенностями окончаний форм множественного 

числа (чулок,носков,апельсинов,мандаринов,профессора, паспорта и т. д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший–не 

«самый ближайший»), в краткой форме (медлен–медленен, торжествен – торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен 

существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 

Речевой этикет 
Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование стандартных речевых 

формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика и 

речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные 

нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные 

формулы начала и конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные 

формулы благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (2 ч)  

Язык и речь. Виды речевой деятельности Эффективные приѐмы чтения. Предтекстовый, 

текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Текст как единица языка и речи 
Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: 

определение, дефиниция, собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка (4 ч) 

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, еѐ строение. Научное сообщение (устный ответ). 

Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. 

Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. 

Языковые средства, которые используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа). 

Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и предъявления презентации 

слушателям. 

Публицистический стиль. Устное выступление. 

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

Третий год обучения (17 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (4 часа) 
Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей 

общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и изменения 

в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова как живые 

свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих 

эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных ими 

предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в 

современном русском языке синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. 

Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. Актуализация 

устаревшей лексики в новом речевой контексте (губернатор,диакон,ваучер,агитационный 

пункт,большевик,колхоз и т.п.). 

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как 

проблема культуры речи. 

Раздел 2. Культура речи (6 ч) 
Основные орфоэпические нормы современного русскоголитературного языка. Нормы ударения 

в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего времени‚ 



деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными 

предлогами (на дом‚на гору) 

Основные лексические нормы современного русского 
литературного языка. Паронимы и точность речи. Смысловые различия,характер лексической 

сочетаемости, способы управления, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в 

речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица настоящего и будущего 

времени глаголов очутиться, победить,убедить,учредить,утвердить)‚ формы глаголов 

совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. Нормы 

употребления в речи однокоренных слов типа висящий–висячий, горящий–горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы причастий‚ 

деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 

Литературный и разговорный варианты грамматической норм (махаешь–машешь; обусловливать, 

сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, облагораживать). 

Речевой этикет 
Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп речи‚ 

сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на употребление 

грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. Невербальный 

(несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие и 

сопровождающие жесты. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (2 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., сохранение инициативы в 

диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи 
Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. Виды 

абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-

индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их типы. 

Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: рассуждение, 

доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка (5 ч) 
Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять собой и 

собеседником. Корректные и некорректные приѐмы ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и 

структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах 

художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча. 

Четвѐртый год обучения (17 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (4 ч) 
Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, словапраславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно русские 

слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики русского 

литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. Стилистически 

нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и 

вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском 

речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика 

приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других народов. 

Раздел 2. Культура речи ( 6 ч) 



Основные орфоэпические нормы современного русскоголитературного языка. Типичные 

орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после мягких 

согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение 

парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; 

произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение 

женских отчеств на -ична, -инична; произношение твѐрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; 

произношение мягкого [н] перед ч и щ. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современногорусского 
литературного языка. Терминология и точность речи. Нормы употреблениятерминов в научном 

стиле речи. Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, 

разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение 

точности словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в 

своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным существительным со значением лица женского рода (врач пришел – врач пришла); 

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и 

существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с 

числительными два,три,четыре (два новых стола, две молодых женщины и две молодые 

женщины). 

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих сестер – 

обоих братьев). 

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, меньшинство. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. 

Речевой этикет 
Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в 

СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. Речевая агрессия. 

Этикетные речевые тактики и приѐмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой 

агрессии. Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (4 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Эффективные приѐмы слушания. Предтекстовый, текстовый  

послетекстовый этапы работы. Основные методы, способы и средства получения, 

переработки информации. 

Текст как единица языка и речи 
Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной 

аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных 

доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, 

критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка (3 ч) 
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. Научный  стиль  речи.  

Специфика  оформления  текста  как  результата проектной  (исследовательской)  деятельности.  

Реферат.  Слово  на  защите реферата. Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для 

участияв учебно-научной дискуссии. Правила корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе электронного), 

страницы дневника и т.д. 

Пятый год обучения (34 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (11 ч) 
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры 

ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. 



Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной 

литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные 

тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, «неологический 

бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования 

иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи (11 ч) 
Основные орфоэпические нормы современного русскоголитературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в 

современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приѐм. 

Основные лексические нормы современногорусского 
литературного языка. Лексическая сочетаемость слова и точность.Свободная и несвободная 

лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической 

сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой 

избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных 

словарях. Словарные пометы 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки.Управление:управление предлогов благодаря,согласно,вопреки; предлога 

по с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением (по 

пять груш–по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о 

книге–рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами).Правильное употребление 

предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания(приехать из Москвы – приехать с 

Урала).Нагромождение одних и тех же падежных форм,в частностиродительного и творительного 

падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных 

союзов (но и однако,что и будто,что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с 

союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки. 

Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое 

поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (4 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных 

сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 
Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для 

представления информации. 

Функциональные разновидности языка  (7 ч) 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и 

интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

Резерв (1 ч) 

 



3.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.(85 часов)  

Тематическоепланированиепородномуязыку(русскому) для 5 - 9-

хклассовсоставленосучетомрабочейпрограммывоспитания. Внесенытемы, 

обеспечивающиереализациюследующихцелевыхприоритетоввоспитанияобучающихсяОООчерезиз

учениерусскогоязыка: 

 развитиеценностногоотношенияксвоеймалойибольшойРодине; 
 развитиеценностногоотношенияккультурекакдуховномубогатствуобществаиважномуусло

виюощущениячеловекомполнотыпроживаемойжизни, 
котороедаютемучтениеимузыканарусскомязыке, искусствоитеатр, творческоесамовыражение; 
 развитиеценностногоотношениякокружающимлюдямкакбезусловнойиабсолютнойценнос

ти, какравноправнымсоциальнымпартнерам, 
скоторыминеобходимовыстраиватьдоброжелательныеивзаимоподдерживающиеотношения, 
дающиечеловекурадостьобщенияипозволяющиеизбегатьчувстваодиночества. 

 

№ 

раздела 

п/п 

Тема  С учѐтом рабочей 

программы воспитания 

Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение 

раздела  

5 класс  

1 Язык и культура. 

 

Мини-проекты «Язык как 

зеркало национальной 

культуры» 

6  

2 Культура речи. 

 

Флешмоб «Учимся 

общаться» 

5 

3 Речь. Речевая деятельность. 

Текст  

 

Выпуск тематического 

номера школьной газеты, 

посвященного 

Международному дню 

родного языка. 

2 

4 Функциональные 

разновидности языка. 

 

Стилистический анализ 

текста «Герои Победы». 

4 

 Всего за год  17  

6 класс  

1 Язык и культура 

Мини-проекты «Язык как 

зеркало национальной 

культуры» 

Мини-проекты «Язык как 

зеркало национальной 

культуры» 

5 

2 Культура речи. 

 

Флешмоб «Учимся 

общаться» 

 

6 

3 Речь. Речевая деятельность. 

Текст  

 

Выпуск тематического 

номера школьной газеты, 

посвященного 

Международному дню 

родного языка. 

2 

4 Функциональные 

разновидности языка. 

Стилистический анализ 

текста «Герои Победы». 

4 



 

 Всего за год  17  

7 класс  

1 Язык и культура 

 

Мини-проекты «Язык как 

зеркало национальной 

культуры» 

4 

2 Культура речи. 

 

Конкурс листовок «Мат 

не наш формат» 

 

6 

3 Речь. Речевая деятельность. 

Текст  

 

Выпуск тематического 

номера школьной газеты, 

посвященного 

Международному дню 

родного языка. 

2 

4 Функциональные 

разновидности языка. 

 

Стилистический анализ 

текста «Герои Победы». 

5 

 Всего за год  17 

8 класс  

1 Язык и культура. 

 

Дискуссия: 

«Заимствования: 

необходимость или дань 

моде?» 

4 

2 Культура речи. 

 

Конференция «Сила слова 

против нецензурной 

брани» 

6 

3 Речь. Речевая деятельность. 

Текст. 

 

Конкурс презентаций, 

посвященных Дню 

российской науки. 

4 

4 Функциональные 

разновидности языка. 

 

Комплексный анализ 

текста, посвященного 

теме Великой 

Отечественной войны. 

3 

 Всего за год  17 

9 класс  

1 Язык и культура. 

 

Дебаты «Неологический 

бум: миф или 

реальность». 

11 

2 Культура речи. 

 

Конференция «Сила слова 

против нецензурной 

брани» 

11 

3 Речь. Речевая деятельность. 

Текст  

 

Конкурс презентаций, 

посвященных Дню 

российской науки. 

4 

4 Функциональные 

разновидности языка. 

 

Комплексный анализ 

текста, посвященного 

теме Великой 

Отечественной войны. 

6 

 Резерв   1 

 Всего за год 33 

 

Рабочая программа по литературе.  5-9 классы (339 часов) 

Пояснительная записка  



Рабочая программа по учебному предмету «Литература» разработана в соответствии с 

нормативными документами:  

1. Федеральногозаконаот 29.12.2012 № 273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»; 
2. приказаМинпросвещенияот 22.03.2021 № 115 
«ОбутвержденииПорядкаорганизациииосуществленияобразовательнойдеятельностипоосновным

общеобразовательнымпрограммам–образовательнымпрограммамначальногообщего, 
основногообщегоисреднегообщегообразования» (распространяетсянаправоотношенияс 1 
сентября 2021 года); 
3. приказаМинобрнаукиот 17.12.2010 № 1897 
«ОбутвержденииФГОСосновногообщегообразования»(споследующимиизменениямиидополнени

ями); 
4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологическиетребованиякорганизациямвоспитанияиобучения, 
отдыхаиоздоровлениядетейимолодежи», 
утвержденныхпостановлениемглавногосанитарноговрачаот 28.09.2020 № 28; 
5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиеническиенормативыитребованиякобеспечениюбезопасностии 
(или) безвредностидлячеловекафакторовсредыобитания», 
утвержденныхпостановлениемглавногосанитарноговрачаот 28.01.2021 № 2; 
6. концепциипреподаваниярусскогоязыкаилитературывРоссийскойФедерации, 
утвержденнойраспоряжениемПравительстваот 09.04.2016 № 637-р; 
7. Примерная основная образовательная программа основного образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

8. учебного плана основного общего образования  МБОУ ―СОШ № 2 с кадетскими 

классами»;  
9. рабочей программы воспитания МБОУ ―СОШ № 2 с кадетскими классами»; 

10. Положение о рабочей программе  МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими классами»; 
11. Программа общеобразовательных учреждений 5 –11 классы.  Авторы-составители Г.С. Меркин, 

С.А. Зинин. 3–е издание  -  М.: Русское слово, 2016 
Меркин Г.С. Литература. 5 кл. – М.: Русское слово, 2014 
Меркин Г.С. Литература. 6 кл. – М.: Русское слово, 2015 

Меркин Г.С. Литература. 8 кл. – М.: Русское слово, 2017 

Меркин Г.С. Литература. 7 кл. – М.: Русское слово, 2016  

Меркин Г.С. Литература. 9 кл. – М.: Русское слово, 2018 

Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном формате 

обучения (с использованием дистанционных технологий и электронных образовательных 

ресурсов). 

 

Электронные образовательные ресурсы: 
 Zoom 

 Медиатека издательства «Просвещение»https://media.prosv.ru/ 
3. Skype 

4. Российская электронная школа https://resh.edu.ru 

Литература 5 класс https://resh.edu.ru/subject/14/5/ 

      Литература 6 классhttps://resh.edu.ru/subject/14/6/ 

      Литература 7 классhttps://resh.edu.ru/subject/14/7/ 

      Литература 8 классhttps://resh.edu.ru/subject/14/8/ 

      Литература 9  класс https://resh.edu.ru/subject/14/9/ 

5. SkySmart 

6. Образовательный портал «Инфоурок» https://infourok.ru/biblioteka/literatura 

Литература 5 класс https://infourok.ru/biblioteka/literatura/klass-5 

Литература 6 классhttps://infourok.ru/biblioteka/literatura/klass-6 

https://media.prosv.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/14/5/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/7/
https://resh.edu.ru/subject/14/8/
https://resh.edu.ru/subject/14/9/
https://infourok.ru/biblioteka/literatura
https://infourok.ru/biblioteka/literatura/klass-5
https://infourok.ru/biblioteka/literatura/klass-6


Литература 7 классhttps://infourok.ru/biblioteka/literatura/klass-7 

Литература 8 классhttps://infourok.ru/biblioteka/literatura/klass-8 

Литература 9 классhttps://infourok.ru/biblioteka/literatura/klass-9 

7. Сайт "Образовательные тесты" https://testedu.ru/test/literatura/ 
Литература 5 класс https://testedu.ru/test/literatura/5-klass/ 

Литература 6 класс https://testedu.ru/test/literatura/6-klass/ 

Литература 7 класс https://testedu.ru/test/literatura/7-klass/ 

Литература 8 класс https://testedu.ru/test/literatura/8-klass/ 

Литература 9 класс https://testedu.ru/test/literatura/9-klass/ 

 

Местоучебногопредмета«Литература»вучебномплане 

ВсоответствиисучебнымпланомосновногообщегообразованияМБОУ ―СОШ № 2 с кадетскими 

классами» на изучениеучебногопредмета«Литература»в5-9хклассахотводится   439 
часовзавеськурс. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.1. Формирование универсальных учебных действий 

1.1.1.Личностные результаты. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по учебному предмету «Литература» 

должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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

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

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
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6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

1.1.2. Метапредметные результаты  

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» направлена на достижение 

метапредметных результатов: 

1)  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;   

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

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

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

деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;   

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

решения; 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  

и по аналогии) и делать выводы; 

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

учебных и познавательных задач; 



8) смысловое чтение;   

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

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

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументировать 

и отстаивать своѐ мнение;   

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;   

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

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

закономерность, феномен, анализ, синтез, алгоритм, проблема, является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. На всех предметах на уровне основного общего образования будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

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

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

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

создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на первом 

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

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) 

и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности  

и учебно-исследовательской деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 



уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в 

том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

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

деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

• идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

• выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях 

— прогнозировать конечный результат; 

• ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом 

выявленных затруднений и существующих возможностей; 

• обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

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

составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

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

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

последовательность шагов); 

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

решения задачи/достижения цели; 

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

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• различать результаты и способы действий при достижении результатов 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 



• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

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

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

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

критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

• 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 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

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

свойства; 

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

слов; 

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

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 



• 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; 

• 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. 

2. 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; 

• 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

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

и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

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

перед группой задачей; 

• организовывать эффективное 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. 

2. 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; 

• 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 средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

• использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

• оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

3. 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; 

• использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии 

с условиями коммуникации; 

• оперировать данными при решении задачи; 



• выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создания 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 безопасности1.1.3.Предметные 

результаты 

Устное народное творчество 
Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

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

традиционным фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и еѐ интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм), в том числе понимать особенности фольклора 

Вологодского края;  

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о 

русском национальном характере;  

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

национального характера своего народа в героях народных сказок и былин, в том числе и в 

фольклорном материале Вологодского края;  

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях;  

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания;  

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

элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художественные приѐмы;  

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

разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной;  

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

действиями, отгадывая или сочиняя загадку.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов), а 

также сравнивать сказки, сходные по сюжету, но созданные в разных частях Вологодской области;  

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

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

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

определять черты национального характера;  

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;  

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу сходства и различия).  

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

Литература народов России. Зарубежная литература  
Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения, в 

том числе и среди произведений вологодских поэтов и писателей;  

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения, в том числе и среди произведений 



вологодских поэтов и писателей;  

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

основе формировать собственные ценностные ориентации;  

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог 

с другими читателями;  

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своѐ отношение к прочитанному;  

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах;  

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

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ обработки 

и презентации.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию;  

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать 

их;  

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;  

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного 

анализа, а также сопоставлять произведения русской классической литературы с произведениями 

вологодских писателей;  

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект), в том 

числе и на основе произведений вологодских авторов 

 

 
2. Содержание учебного предмета (439 часов) 

5 класс (102 часа) 

Введение (1 час) 
Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, искусство, нравственная 

память). Литература как искусство слова. Писатель — книга — читатель. Книга художественная и 

учебная. 

Особенности работы с учебной хрестоматией (сведения о писателях, художественные 

произведения, вопросы и задания, статьи, рубрики с дополнительной информацией, справочные 

материалы, иллюстрации и т. д.). 

Теория литературы: автор, герой, художественная литература. 

Универсальные учебные действия: работа с учебником и диском; лексическая работа. 

Внутрипредметные и межпредметные связи: изобразительное искусство. 

Из мифологии (4 часа) 
Рассказ о мифе и мифологии. Миф — своеобразная форма мироощущения древнего человека, 

стремление к познанию мира. Миф как явление эстетическое. Основные категории мифов. 

Возникновение мифов. Мифологические герои и персонажи. 

Античный миф: происхождение мира и богов: «Рождение Зевса», «Олимп». Представления 

древних греков о сотворении Вселенной, богов и героев. Гомер. «Одиссея» («Одиссей на острове 

циклопов. Полифем»). Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. Образы Одиссея и Полифема. 

Теория литературы: миф, легенда, предание; мифологический сюжет; мифологический герой; 

мифологический персонаж. 

Развитие речи: подбор ключевых слов и словосочетаний, различные виды пересказа, словесное 

рисование, выборочное чтение отдельных эпизодов и их пересказ. 

Связь с другими искусствами: гомеровские сюжеты в изобразительном искусстве и книжной 

графике. 

Краеведение: легенды, мифы и предания в регионе. 



Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии (или вечер одного стихотворения) — 

чтение наизусть стихотворений из античной поэзии. 

Из устного народного творчества (6 часов) 
Истоки устного народного творчества, его основные виды. 

Сказки. Волшебная сказка: «Царевна-лягушка».Сюжет в волшебной сказке: зачин, важное 

событие, преодоление препятствий, поединок со злой силой, победа, возвращение, преодоление 

препятствий, счастливый финал. Сказочные образы. Нравственная проблематика сказки: добрая и 

злая сила в сказках. Бытовая сказка: «Чего на свете не бывает». Отличие бытовой сказки от 

волшебной. Сюжеты и реальная основа бытовых сказок. Своеобразие лексики в сказках. Сказка и 

миф: сходства и различия. Сказки народов России. «Падчерица». 

Теория литературы: загадки, пословицы, поговорки (развитие представлений), афоризмы; 

антитеза, антонимы, иносказание. Сказка. Типы сказок (о животных, волшебные, бытовые). 

Особенности сказок (присказка, зачин, повтор, концовка, постоянные эпитеты, сравнения и пр.). 

Сказочный персонаж. Типы сказочных персонажей. Образы животных, образ-пейзаж. 

Развитие речи: работа со словарями, составление словарной статьи; сказывание сказки; сочинение 

собственной сказки. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, книжная выставка, кинофильмы и 

мультипликации по мотивам сказочных сюжетов. 

Краеведение: сказки и другие жанры фольклора в регионе. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер сказок, фольклорный праздник, предметная 

неделя и др. 

Из древнерусской литературы (2 часа) 
Создание первичных представлений о древнерусской литературе. 

Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань 

хазарам»). История: исторические события, факты жизни государства и отдельных князей и их 

отражение в древнерусской литературе (право на вымысел у древнерусского автора); нравственная 

позиция автора в произведениях древнерусской литературы. 

Теория литературы: начальное понятие о древнерусской литературе; летопись. 

Развитие речи: пересказ текстов древнерусской литературы. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Краеведение: родной край в произведениях древнерусской литературы. 

Басни народов мира (6 часов) 
Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басни «Ворон и Лисица», «Лисица и виноград». Раскрытие 

характеров персонажей в баснях: ум, хитрость, сообразительность, глупость, жадность; элементы 

дидактизма в басне. 

Теория литературы: басня, притча, эзопов язык. 

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Жан де Лафонтен. Краткие сведения о баснописце. Своеобразие басен Лафонтена. Басня «Лисица 

и виноград». Сравнение басни Лафонтена с басней Эзопа. 

Теория литературы: басня, синонимы, сюжет. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Русская басня 
Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Нравственная проблематика басен, 

злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, самонадеянность; 

просвещение и невежество — основные темы басен. Русская басня в XX веке. 

В.К.Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворон и Лиса». 

М.В. Ломоносов. Краткие сведения о писателе. Басня «Случились вместе два Астронома в пиру...». 

А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворона и Лиса». 

И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни: «Ворона и 

Лисица», «Волк и Ягненок», «Волк на псарне», «Свинья под Дубом» и др. по выбору. Тематика 

басен И.А. Крылова. Сатирическое и нравоучительное в басне. Образный мир басен И.А. Крылова. 

В.В.        Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 

Теория литературы: басенный сюжет; мораль, аллегория, сравнение, гипербола. 



Развитие речи: различные типы чтения (в том числе чтение наизусть, конкурс на лучшее чтение, 

чтение по ролям); инсценирование басни. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; мультипликации басен И.А. Крылова; 

портрет И.А. Крылова. 

Краеведение: заочная экскурсия («У памятника И.А. Крылову»); сбор материалов о баснописцах 

региона. 

Возможные виды внеурочной деятельности: «В литературной гостиной» — конкурс на лучшую 

инсценировку басни; устный журнал «Дедушка Крылов». 

Из литературы ХIX века 

А.С. ПУШКИН (8 часов) 
Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. А.С.Пушкин и няня 

Арина Родионовна. Стихотворение «Няне». Образы природы в стихотворении поэта «Зимняя 

дорога», «Зимнее утро» «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». «Пушкинская сказка 

— прямая наследница народной». Гуманистическая направленность пушкинской сказки. Герои и 

персонажи в «Сказке...». Литературная сказка и ее отличия от фольклорной; добро и зло в сказке 

А.С. Пушкина; чувство благодарности; верность, преданность, зависть, подлость; отношение 

автора к героям. Поэма «Руслан и Людмила» (отрывок). Сказочные элементы. Богатство 

выразительных средств. 

Теория литературы: первое представление о пейзажной лирике; риторическое обращение; 

фольклорные элементы. 

Развитие речи: выразительное чтение, в том числе наизусть; письменный ответ на вопрос; рассказ 

о герое; словесное рисование. 

Краеведение: литературная викторина («Пушкинские места в Москве и Петербурге»). 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, портреты поэта. Кинематографические и 

музыкальные произведения на сюжеты сказок А.С. Пушкина. 

Возможные формы внеурочной деятельности: конкурс на лучшее знание сказок А.С. Пушкина, 

вечер пушкинской сказки. 

Поэзия XIX века о родной природе 
М.Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива...» 

Е.А. Баратынский. «Весна, весна! как воздух чист!..» 

Ф.И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Весенние воды», «Есть в осени первоначальной...», 

А.А. Фет. «Чудная картина...» 

И.З. Суриков. «В ночном». 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (3 часа) 
Краткие сведения о детских годах поэта. Стихотворение «Бородино». История создания 

стихотворения. Бородинская битва и русский солдат в изображении М.Ю.Лермонтова. 

Художественное богатство стихотворения. История и литература; любовь к родине, верность 

долгу. 

Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие представлений о тропах); звукопись. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный ответ на вопрос учителя, творческая 

работа «На Бородинском поле», составление кадров кинофильма (мультфильма). 

Связь с другими искусствами: портрет М.Ю. Лермонтова, работа с иллюстрациями, в том числе с 

материалами о Бородинской панораме в Москве; репродукции картин, посвященных 

Отечественной войне 1812 года. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия («Тарханы — Москва»; «На поле 

Бородина» и др.). 

Н.В. ГОГОЛЬ (4 часа) 
Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и творчестве Н.В. Гоголя. Повесть «Ночь перед 

Рождеством». Отражение в повести славянских преданий и легенд; образы и события повести. 

Суеверие, злая сила, зло и добро в повести. 

Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в художественном произведении; 

фантастика; юмор; сюжет; художественная деталь, портрет, речевая характеристика. 

Развитие речи: краткий выборочный пересказ, подбор материала для изложения с творческим 

заданием, формулировкаучащимися вопросов для творческой работы, словесное рисование. 



Связь с другими искусствами: выставка «Различные издания повести Н.В.Гоголя»; репродукция 

картины К. Трутовского «Колядки в Малороссии». 

Краеведение: литературная викторина «На родине Н.В. Гоголя». 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария, инсценирование фрагментов 

повести. 

И.С. ТУРГЕНЕВ (7 часов) 
Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в творческой биографии писателя. 

Рассказ «Муму» и стихотворения в прозе «Два богача», «Воробей». Современники о рассказе 

«Муму». Образы центральные и второстепенные; образ Муму. Тематика и социально-

нравственная проблематика рассказа. И.С. Тургенев о языке: стихотворение в прозе «Русский 

язык». 
Теория литературы: рассказ; углубление представлений о теме художественного произведения; 

стихотворение в прозе; эпитет, сравнение (развитие представлений). 

Развитие речи: краткий выборочный пересказ, сопоставление персонажей, рассказ о герое по 

плану, письменный отзыв на эпизод, словесное рисование (портрет героя), составление вопросов и 

заданий для литературной викторины (конкурс), чтение наизусть. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, экранизация рассказа 

И.С. Тургенева; репродукция картины Н. Неврева «Торг. Сцена из крепостного быта». 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Спасское-Лутовиново». 

Н.А. НЕКРАСОВ (3 часа) 
Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная тема и способы ее 

раскрытия. Отношение автора к персонажам стихотворения. Стихотворение «Тройка». 

Теория литературы: фольклорные элементы в художественном произведении; строфа; эпитет, 

сравнение (развитие представлений). 

Развитие речи: выразительное чтение, рассказ о герое, работа со словарями. 

Связь с другими искусствами: иллюстрации к поэме; репродукция картины А.Венецианова 

«Захарка». 

Краеведение: страницы устного журнала о Н.А. Некрасове. («Грешнево — Карабиха».) 

Л.Н. ТОЛСТОЙ (5 часов) 
Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. Рассказ «Кавказский 

пленник». Творческая история. Тема и основные проблемы: смысл жизни, справедливость; 

свобода, неволя в повести. Две жизненные позиции (Жилин и Костылин). Любовь как высшая 

нравственная основа в человеке. Своеобразие сюжета. Речь персонажей и отражение в ней 

особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям. 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений); портрет; контраст; завязка, кульминация, 

развязка. 

Развитие речи: различные виды чтения, письменный отзыв на эпизод, рассказ по плану, 

письменная формулировка вывода, дискуссия. 

Связь с другими искусствами: выставка-конкурс рисунков учащихся. 

Краеведение: материалы к выставке о Л.Н. Толстом («Ясная Поляна»). 

А.П. ЧЕХОВ (4 часа) 
Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и писатель Антоша 

Чехонте. Книга в жизни Чехова. Рассказы «Пересолил», «Злоумышленник»: темы; приемы 

создания характеров и ситуаций; отношение писателя к персонажам. Жанровое своеобразие 

рассказа. 

Теория литературы: юмор (юмористическая ситуация), комическая ситуация, ирония; роль детали 

в создании художественного образа; антитеза, метафора, градация. 

Развитие речи: чтение по ролям, пересказ юмористического произведения, отзыв об эпизоде, 

подготовка учащимися вопросов и заданий для экспресс-опроса. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

Краеведение: создание диафильма «По чеховским местам (Мелихово)». 

Из литературы XX века 

И.А. БУНИН (4 часа) 
Детские годы И.А. Бунина. Семейные традиции и их влияние на формирование личности. Книга в 

жизни писателя. Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги...»: тема природы и приемы ее 



раскрытия; художественное богатство стихотворения; второй план в стихотворении. Рассказы «В 

деревне», «Подснежник»: слияние с природой; нравственно-эмоциональное состояние 

персонажей; образы главных героев. Выразительные средства создания образов. 

Теория литературы: стихотворение-размышление, образ- пейзаж, образы животных (развитие 

представлений). 

Развитие речи: пересказ и чтение наизусть, цитатный план, письменный ответ на вопрос. 

Связь с другими искусствами: репродукция картины Б. Кустодиева «Масленица». 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Литературный Орел». 

Л.Н. АНДРЕЕВ (3 часа) 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: основная тематика и нравственная 

проблематика рассказа (тяжелое детство; сострадание, чуткость, доброта). Роль эпизода в 

создании образа героя; природа в жизни мальчика. Значение финала. 

Теория литературы: тема, эпизод, финал. 

Развитие речи: пересказ краткий, выборочный; составление вопросов; письменный ответ на 

вопрос. 

А.И. КУПРИН (2 часа) 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Золотой петух». Тема, особенности создания образа. 

Теория литературы: рассказ (расширение и углубление представлений); характеристика 

персонажа, портрет героя. 

Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

А.А. БЛОК (2 часа) 
Детские впечатления поэта. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские места (Петербург, 

Шахматово). Стихотворение «Летний вечер»: умение чувствовать красоту природы и 

сопереживать ей; стихотворение «Полный месяц встал над лугом...»: образная система, 

художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: антитеза. 

Развитие речи: выразительное чтение, рассказ с использованием ключевых слов, альтернативное 

изложение. 

Связь с другими искусствами: репродукция картины И. Левитана «Стога. Сумерки». 

Краеведение: подбор материала о блоковском Петербурге и имении Шахматово. 

С.А. ЕСЕНИН (3 часа) 
Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты запой мне ту 

песню, что прежде...», «Поет зима — аукает...», «Нивы сжаты,рощи голы...». Единство 

человека и природы. Малая и большая родина. 

Теория литературы: эпитет, метафора, сравнение, олицетворение (развитие представлений о 

понятиях). 

Развитие речи: чтение наизусть, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, художественными и документальными 

фотографиями. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Константиново — Москва». 

А.П. ПЛАТОНОВ (3 часа) 
Краткие биографические сведения о писателе. Рассказы «Никита», «Цветок на земле». Мир 

глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); образы главных 

героев; своеобразие языка. 

Развитие речи: рассказ о писателе, художественный пересказ фрагмента, составление словаря для 

характеристики предметов и явлений. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся; репродукция картины А.Пластова «Сенокос». 

П.П. БАЖОВ (4 часа) 
Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе П.П.Бажова (труд 

и мастерство, вдохновение). Приемы создания художественного образа. 

Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой повествования, афоризм. 

Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся; репродукция картины В.Переплетчикова 

«Урал». 



Н.Н. НОСОВ (2 часа) 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов. 

Развитие речи: пересказ. 

Е.И. НОСОВ (2 часа) 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро и доброта. 

Мир глазами ребенка; юмористическое и лирическое в рассказе. Воспитание чувства милосердия, 

сострадания, участия, заботы о беззащитном. 

Теория литературы: юмор (развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ (краткий и от другого лица), письменный ответ на вопрос, 

инсценированное чтение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: инсценирование. 

Родная природа в произведениях писателей XX века (3 часа) 
Час поэзии «Поэзия и проза XX века о родной природе»: 

В.Ф. Боков. «Поклон»; 

Н.М. Рубцов. «В осеннем лесу»; 

Р.Г. Гамзатов. «Песня соловья» ; 

В.И. Белов. «Весенняя ночь»; 

В.Г. Распутин. «Век живи — век люби» (отрывок). 

Из зарубежной литературы (14 часов) 

Д. ДЕФО 
Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения 

Робинзона Крузо» (отрывок). Сюжетные линии, характеристика персонажей (находчивость, 

смекалка, доброта), характеристика жанра. 

Теория литературы: притча, приключенческий роман, роман воспитания, путешествие. 

Развитие речи: различные виды пересказа, изложение с элементами сочинения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Х.К. АНДЕРСЕН 
Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя красота, 

благодарность. 

Теория литературы: волшебная сказка (развитие представлений), авторский замысел и способы его 

характеристики. 

Развитие речи: различные виды пересказов, письменный отзыв об эпизоде. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария мультфильма, инсценирование 

сказки и ее постановка. 

М. ТВЕН 
Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы. 

Роман «Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых. 

Теория литературы: юмор, приключения как форма детской фантазии. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, письменный отзыв о герое. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Ж. РОНИ-СТАРШИЙ 
Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). Гуманистическое 

изображение древнего человека. Человек и природа, борьба за выживание, эмоциональный мир 

доисторического человека. 

Развитие речи: составление плана, письменная и устная характеристика героя. 

ДЖ. ЛОНДОН 
Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише» (период раннего 

взросления в связи с обстоятельствами жизни; добро и зло, благородство, уважение взрослых). 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений). 

Развитие речи: различные виды пересказов, устный и письменный портрет героя. 

А. ЛИНДГРЕН 
Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из Лѐннеберги» (отрывок). 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная викторина. 

Итоговое повторение (4 часа) 



Для заучивания наизусть 
И.А. Крылов. Одна басня (по выбору). 

А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» (отрывок). 

М.Ю. Лермонтов. «Бородино» (отрывок). 

И.С. Тургенев. «Русский язык». 

Н.А. Некрасов. «Крестьянские дети» (отрывок). 

Одно из стихотворений о русской природе поэтов XIX века. 

А.А. Блок. «Летний вечер». 

И.А. Бунин. Одно из стихотворений (по выбору). 

С.А. Есенин. Одно из стихотворений (по выбору). 

Одно из стихотворений о русской природе поэтов XX века. 

Для домашнего чтения 

Античные мифы 

Ночь, Луна, Заря и Солнце. 

Нарцисс. 

Детская Библия 

Русское народное творчество 

Сказки: «Лиса и журавль», «Ворона и рак», «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо», «Поди 

туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что» . 

Загадки, частушки, пословицы, поговорки, бывальщины. 

Литературные сказки 

В.Ф. Одоевский, Л.Н. Толстой, А.Н. Толстой (1-2 по выбору). Сказки братьев Гримм, Ш. Перро, 

Х.К. Андерсена (1-2 по выбору). 

Из древнерусской литературы 

Домострой. Как детям почитать и беречь отца и мать, и повиноваться им, и утешать их во 

всем. 

Из «Хождения за три моря» Афанасия Никитина. 

Из русской литературы XVIII века 

М.В. Ломоносов. «Лишь только дневный шум умолк...» 

Из русской литературы XIX века 

И.А. Крылов. «Листы и Корни», «Ларчик», «Обоз». 

К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин». 

А.А. Дельвиг. «Русская песня». 

Е.А. Баратынский. «Водопад». 

А.        Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». 

А.С. Пушкин. «Кавказ», «Выстрел». 

М.Ю. Лермонтов. «Ветка Палестины», «Пленныйрыцарь», «Утес». 

А.В.Кольцов. «Осень», «Урожай». 

Н.В. Гоголь. «Заколдованное место». 

Н.А. Некрасов. «Накануне светлого праздника». 

Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик». 

И.С. Тургенев. «Бежин луг». 

А.М.Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 

А.А. Фет. «Облаком волнистым...», «Печальная береза...». И.С. Никитин. «Утро», «Пахарь». 

Я.П. Полонский. «Утро». 

А.Н. Майков. «Весна», «Осенние листья по ветру кружат...». Ф.И. Тютчев. «Утро в горах». 

Н.С. Лесков. «Привидение в Инженерном замке. Из кадетских воспоминаний». 

Из русской литературы XX века 

М. Горький. «Дети Пармы», из «Сказок об Италии». 

И.А. Бунин. «Шире, грудь, распахнись...», «Деревенский нищий», «Затишье», «Высоко полный 

месяц стоит...», «Помню — долгий зимний вечер...». 

И.С. Соколов-Микитов. «Петька», «Зима». 

М.М. Пришвин. «Моя родина». 

А.Т.Твардовский. «Лес осенью». 

К.М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...» 



Е.И. Носов. «Варька». 

А.П.Астафьев. «Зачем я убил коростеля?», «Белогрудка» (по выбору). 

В.П. Крапивин. «Дети синего Фламинго». 

А.Г.Алексин. «Самый счастливый день». 

А.И.Белов. «Скворцы». 

В.К. Железников. «Чудак из 6 ―Б‖» 

Р.П. Погодин. «Тишина». 

Из зарубежной литературы 

В.        Скотт. «Айвенго». 

М. Рид. «Всадник без головы». 

Ж. Верн. «Таинственный остров», «Дети капитана Гранта». Дж. Лондон. «Мексиканец». 

А. Конан Дойл. «Голубой карбункул». 

А.        Линдгрен. «Приключения Кале Блюмквиста». 

6 класс (102 часа) 

Введение (2 часа) 
О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды искусства (музыка, живопись, театр, 

кино). 

Развитие представлений о литературе; писатель и его место в культуре и жизни общества; человек 

и литература; книга — необходимый элемент в формировании личности (художественное 

произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, вопросы и задания, портреты и иллюстрации 

и т.д.). 

Из греческой мифологии (4 часа) 
Мифы: «Пять веков», «Прометей», «Яблоки Гесперид». Отражение в древнегреческих мифах 

представлений о героизме, стремление познать мир и реализовать свою мечту. 

Теория литературы: мифологический сюжет. 

Развитие речи: чтение и различные виды пересказа, дискуссия, изложение с элементами сочинения 

Связь с другими искусствами: произведения живописи, декоративно-прикладного искусства, 

скульптуры, кино на мотивы древнегреческих мифов. Произведения на мотивы мифов о Прометее, 

Дедале и Икаре в русском искусстве. 

Из устного народного творчества (3 часа) 
Предания, легенды, сказки. 

«Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о молодильных 

яблоках и живой воде». Предание и его художественные особенности. Сказка и ее 

художественные особенности, сказочные формулы, помощники героев сказки, сказители, 

собиратели. Народные представления о добре и зле; краткость, образность. 

Теория литературы: предание, структура волшебной сказки, мифологические элементы в 

волшебной сказке. 

Развитие речи: сказывание сказки, запись фольклорных произведений, сочинение сказки. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; сказочные персонажи в русском 

искусстве: музыке, живописи, кино. 

Краеведение: сказки о богатырях в регионе. 

Возможные виды внеурочной деятельности: запись произведений фольклора своей местности. 

Из древнерусской литературы (4 часа) 

«Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении Рязани Батыем», 

«Поучение» Владимира Мономаха (фрагмент). Отражение в произведениях истории Древней Руси 

и народных представлений о событиях и людях. Поучительный характер древнерусской 

литературы (вера, святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и бесславие и 

др.). 

Теория литературы: сказание, древнерусская повесть; автор и герой. 

Развитие речи: различные виды пересказа, простой план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся; портрет князя 

Владимира Мономаха, древнерусская миниатюра. 

Краеведение: исторические события края в памятниках древнерусской литературы. 

Из русской литературы XVIII века (3 часа) 

М.В. ЛОМОНОСОВ 



Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, сочиненные на дороге 

в Петергоф». Отражение в стихотворении мыслей ученого и поэта; тема и ее реализация; 

независимость, гармония — основные мотивы стихотворения; идея стихотворения. 

Теория литературы: иносказание, многозначность слова и образа, аллегория, риторическое 

обращение. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Из русской литературы XIX века 

В.А. ЖУКОВСКИЙ (3 часа) 
Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. Жанр баллады 

в творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Светлана»: фантастическое и реальное; связь с 

фольклором, традициями и обычаями народа. Новое явление в русской поэзии. Особенности языка 

и образов. Тема любви в балладе. 

Теория литературы: реальное, фантастическое; фабула; баллада. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Связь с другими искусствами: портрет В.А. Жуковского, репродукция картины К.Брюллова 

«Гадающая Светлана». 

А.С. ПУШКИН (13 часов) 
Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в литературной 

жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Редеет облаков летучая гряда...», «Зимнее 

утро», «Зимний вечер». Интерес к истории России: «Дубровский» — историческая правда и 

художественный вымысел; нравственные и социальные проблемы романа (верность дружбе, 

любовь, искренность, честь и отвага, постоянство, преданность, справедливость и 

несправедливость); основной конфликт; центральные персонажи. 

Теория литературы: роман (первичные представления); авторское отношение к героям. 

Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, цитатный план, изложение с 

элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: портрет А.С. Пушкина; конкурс рисунков, работа с иллюстрациями, 

прослушивание музыкальных записей, роман «Дубровский» в русском искусстве. 

Краеведение: литературная викторина «Места, где побывали лицейские друзья А.С.Пушкина». 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная гостиная «Новая встреча с Пушкиным». 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (6 часов) 
Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике (свобода, воля, 

независимость): «Тучи», «Парус», «На севере диком стоит одиноко...», «Листок». 

Многозначность художественного образа. 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха; стопа, типы стоп; метафора, инверсия. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный отзыв о прочитанном, подбор 

эпиграфов. 

Связь с другими искусствами: портрет М.Ю. Лермонтова; репродукция картины И.Шишкина «На 

севере диком...»; работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, прослушивание музыкальных 

записей. 

Краеведение: М.Ю. Лермонтов и Кавказ. 

Возможные виды внеурочной деятельности: конкурс чтецов. 

Н.В. ГОГОЛЬ (6 часов) 
Повесть «Тарас Бульба». Тематика и проблематика повести (любовь к родине; товарищество, 

свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и приемы их создания; 

лирическое и эпическое в содержании повести; массовые сцены и их значение в сюжете и фабуле; 

связь повести с фольклорным эпосом (характеры, типы, речь). Лирическое и эпическое в повести. 

Своеобразие стиля. 

Теория литературы: героическая повесть; типы речи и разнообразие лексических пластов; тропы и 

фигуры в повести (гипербола, сравнение, метафора, риторические фигуры). 

Развитие речи: изложение с заменой лица; различные виды чтения и устного пересказа; 

письменный отзыв на эпизод. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; подбор музыкальных фрагментов к 

отдельным сценам и эпизодам. 



Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Украинскими дорогами Н.В. 

Гоголя». 

Возможные виды внеурочной деятельности: подбор литературы и организация выставки «Книги о 

героическом прошлом Отчизны». 

И.С. ТУРГЕНЕВ (4 часа) 
«Записки охотника»: творческая история и особенности композиции. Проблематика и 

своеобразие рассказа «Бирюк»: служебный долг и человеческий долг; общечеловеческое в 

рассказе: милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; позиция писателя. Один из рассказов 

«Записок охотника» по выбору учащихся. Самостоятельная характеристика темы и центральных 

персонажей произведения. 

Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; идея произведения и авторский 

замысел; тропы и фигуры в рассказе (сравнение, метафора, эпитет). 

Развитие речи: сложный план, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: конкурс рисунков или подбор музыкальных фрагментов к 

отдельным эпизодам сцены (часть сценарного плана) 

Н.А. НЕКРАСОВ (2 часа) 
Гражданская позиция Н.А. Некрасова. Темы народного труда и «долюшки женской» — основные 

в творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое 

чувство! у каждых дверей...». Основной пафос стихотворений: разоблачение социальной 

несправедливости. Выразительные средства, раскрывающие тему. Способы создания образа 

женщины-труженицы, женщины-матери. Отношение автора к героям и событиям. 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, анапест; коллективный 

портрет. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, подбор эпиграфов, творческая работа 

(микросочинение с данным финалом либо данным эпиграфом). 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; Н.А. Некрасов и художники-

передвижники. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературнохудожественная выставка «Н.А. 

Некрасов и художники-передвижники». 

Л.Н. ТОЛСТОЙ (6 часов) 
Повесть «Детство» (отдельные главы): «Maman», «Что за человек был мой отец?», 

«Детство» и др. по выбору. Рассказ «Бедные люди».Взаимоотношения в семье; главные качества 

родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и внутренняя связь 

его с повестью «Детство» (добро, добродетельность, душевная отзывчивость, любовь к близким, 

верность, преданность, чувство благодарности, милосердие, сострадание). 

Теория литературы: автобиографическая проза, стихотворение в прозе. 

Развитие речи: различные типы пересказа, сочинение-зарисовка, составление цитатного плана. 

Связь с другими искусствами: репродукции картин Ф. Славянского «Семейная картина. (На 

балконе.)» и К. Маковского «Дети, бегущие от грозы». 

В.Г. КОРОЛЕНКО (5 часов) 
Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и 

взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в повести. Система 

образов. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: повесть, художественная деталь, портрет и характер. 

Развитие речи: различные виды пересказа; подготовка вопросов для обсуждения; план 

характеристики эпизода, персонажа. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, устное рисование. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной «Я думаю, что я 

поступил бы...». 

А.П. ЧЕХОВ (5 часов) 
Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и тонкий», 

«Шуточка», «Налим»: темы, приемы создания характеров персонажей. Отношение автора к 

героям. 



Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, конфликт в юмористическом произведении 

(развитие и углубление представлений); деталь и ее художественная роль в юмористическом 

произведении. 

Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, подбор афоризмов и крылатых 

фраз из произведений А.П. Чехова; творческая мастерская — написание юмористического 

рассказа на заданную тему (или создание диафильма). 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, составление кадров для диафильма. 

Из русской литературы XX века 

И.А. БУНИН (2 часа) 
Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. Стихотворение «Не видно 

птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». Душа крестьянина в изображении писателя. 

Теория литературы: стили речи и их роль в создании художественного образа. 

Развитие речи: составление словаря языка персонажа, чтение наизусть, письменный отзыв об 

эпизоде. 

А.А. АХМАТОВА (2 часа) 
Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с трагическими и героическими событиями 

отечественной истории XX века. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие...», 

«Мужество», «Победа», «Родная земля». Тема духовной свободы народа. Защита основ жизни. 

Клятва поэта в верности и любви к родине. 

Теория литературы: мотив, анафора, эпитет. 

Из поэзиио Великой Отечественной войне (2 часа) 
Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и смерти, 

бессмертия, любви к родине: М.В. Исаковский. «В прифронтовом лесу»; С.С.Орлов. «Его зарыли в 

шар земной...»; К.М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Р.Г.Гамзатов. «Журавли»; Д.С. 

Самойлов. «Сороковые» . 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Связь с другими искусствами: подбор иллюстраций и музыкальных записей к литературно-

музыкальному вечеру; репродукции картин С. Герасимова «Мать партизана» и П. Кривоногова 

«Победа». 

Возможные виды внеурочной деятельности: письма с войны и на войну. 

В.П. АСТАФЬЕВ (4 часа) 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, проблематика рассказа. 

Развитие речи: составление цитатного плана, подбор эпиграфа к сочинению. 

Н.М. РУБЦОВ (2 часа) 
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя родина». Человек и 

природа в стихотворении. Образный строй. 

Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Связь с другими искусствами: репродукция картины И. Левитана «Тихая обитель». 

Из зарубежной литературы (9 часов) 
«Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь». История создания, тематика, 

проблематика. 

Связь с другими искусствами: создание иллюстрации к произведению; арабский пейзаж. 

Я. и В. ГРИММ 
Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика сказки. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная викторина. 

О. ГЕНРИ 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих»: о детстве — с улыбкой и всерьез 

(дети и взрослые в рассказе). «Дары волхвов»: жанр новеллы. Тема бедности, любви, счастья. 

Теория литературы: новелла, юмор, ирония. 

Развитие речи: рассказ от другого лица. 

ДЖ. ЛОНДОН 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, гимн 

мужеству и отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл произведения. 

Развитие речи: цитатный план; пересказ по плану, подготовка вопросов для обсуждения. 



Для заучивания наизусть 
М.В. Ломоносов. «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф». 

И.А. Крылов. Одна басня (по выбору). 

А.С. Пушкин. «Зимнее утро», «Редеет облаков летучая гряда...» 

М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение (по выбору). 

Н.В. Гоголь. «ТарасБульба» (отрывок из речи Тараса о товариществе). 

Н.А. Некрасов. «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! У каждых дверей...» 

Для домашнего чтения 

Из устного народного творчества 
Сказки: «Два Ивана — солдатских сына», «Каша из топора». 

Из героического эпоса 
Карело-финский эпос «Калевала» (фрагмент); «Песнь о Роланде» (фрагменты); «Песнь о 

Нибелунгах» (фрагменты). 

Из древнерусской литературы 
«Подвиг юноши Кожемяки», из «Сказаний о Святославе». 

Из русской литературы XIX века 

В.А. Жуковский. «Кубок». 
А.С. Пушкин. «Если жизнь тебя обманет…», «Простите, верные дубравы...», «Еще дуют 

холодные ветры...» 

М.Ю. Лермонтов. «Пленный рыцарь». 

Н.В. Гоголь. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». 

И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе (два-три — по выбору). 
Н.А. Некрасов. «Мороз, Красный нос». 

Н.С. Лесков. «Человек на часах». 

А.П. Чехов. «Жалобная книга», «Лошадиная фамилия». 

Из русской литературы XX века 
А.А. Блок. «Там неба осветленный край.», «Снег да снег..» 

Ф. Сологуб. «Под черемухой цветущей.», «Порос травой мой узкий двор.», «Словно лепится 

сурепица.», «Что в жизни мне всего милей.» 

И.А. Бунин. «Нет солнца, но светлы пруды...», «На высоте, на снеговой вершине...», «Тропами 

потаенными...» 

Б.Л. Пастернак. «После дождя». 

Н.А. Заболоцкий. «Утро», «Подмосковныерощи». 

А.Т. Твардовский. «Есть обрыв, где я, играя...», «Я иду и радуюсь.» 

А.А.Вознесенский. «Снег в сентябре». 

А.К.        Железняков. «Чучело». 

В.П. Крапивин. «Мальчик со шпагой». 

Р.П. Погодин. «Время говорит — пора», «Зеленый попугай». 

А.Г. Алексин. «Домашнее сочинение», «Три мушкетера в одном купе». 

7 класс (68 часов) 

Введение (1 час) 

Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. Литературные роды 

(лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. Движение жанров. Личность автора, позиция 

писателя, труд и творчество, творческая история произведения. 

Теория литературы: литературные роды, текстология. 

Из устного народного творчества 

Былины (4 часа) 

«Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-

разбойник». А.К.Толстой. «Илья Муромец». Событие в былине, поэтическая речь былины, 

своеобразие характера и речи персонажа, конфликт, отражение в былине народных представлений 

о нравственности (сила и доброта, ум и мудрость). 

Теория литературы: эпические жанры в фольклоре. Былина (эпическая песня). Тематика былин. 

Своеобразие центральных персонажей и конфликта в былине (по сравнению с волшебной сказкой, 

легендой и преданием). 

Развитие речи: отзыв на эпизод, письменные ответы на вопросы. 



Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; репродукция картины В.Васнецова 

«Богатыри». 

Краеведение: легенды и предания о народных заступниках края (региона). 

Русские народные песни (1 час) 
Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», «Говорили — сваты на 

конях будут»); лирические песни («Подушечка моя пуховая...»); лироэпические песни 

(«Солдатская» ). Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического языка 

народных песен. Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, нравственные 

представления и судьба народа в народной песне. 

Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанров обрядовой поэзии, 

лироэпическая песня. 

Краеведение:песенныйфольклоррегиона. 

Связь с другими искусствами: лубок. 

Возможные виды внеурочной деятельности: фольклорный праздник, «посиделки» в литературной 

гостиной, устная газета. 

Из древнерусской литературы (2 часа) 
Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего»), «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость, преемственность 

поколений, любовь к родине, образованность, твердость духа, религиозность, верность, 

жертвенность; семейные ценности. 

Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в древнерусской литературе 

(наставление, поучение, житие, путешествие, повесть). 

Развитие речи: подробный пересказ, изложение с элементами сочинения. 

Связь с другими искусствами: иконопись, оформление памятников древнерусской литературы 

Из русской литературы XVIII века 

М.В. ЛОМОНОСОВ (2 часа) 
Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Ода на день восшествия на всероссийский 

престол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны, 1747 

года» (отрывок), «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» (отрывок).Мысли 

о просвещении, русском языке; вера в творческие способности народа. Тематика поэтических 

произведений; особенность поэтического языка оды и лирического стихотворения; поэтические 

образы. Теория о «трех штилях» (отрывки). Основные положения и значение теории о стилях 

художественной литературы. 

        Теория литературы: литературное направление, классицизм; ода; тема и мотив. 

Развитие речи: сочинение с элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: портрет М.В. Ломоносова; мозаика «Полтавская баталия», 

выполненная в мастерской Ломоносова. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия: Холмогоры — Москва — Петербург 

— Германия — Петербург.  

Возможные виды внеурочной деятельности: час размышления «М.В. Ломоносов — ученый-

энциклопедист». 

Г.Р. ДЕРЖАВИН (1 час) 
Биография Державина (по страницам книги В.Ф. Ходасевича «Державин»). 

Стихотворение «Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и проблематики 

стихотворения; своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со стихотворениями М.В. 

Ломоносова. Тема поэта и власти в стихотворении. Сопоставление стихотворного переложения 81 

псалма с оригиналом. 

Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического стихотворения от оды, 

тематическое разнообразие лирики. 

Развитие речи: чтение наизусть. 

Д.И. ФОНВИЗИН (3 часа) 
Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие драматургического 

произведения, основной конфликт пьесы и ее проблематика, образы комедии (портрет и характер; 

поступки, мысли, язык); образование и образованность; воспитание и семья; отцы и дети; 

социальные вопросы в комедии; позиция писателя. 



Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как литературный род; жанр комедии; 

«говорящие» фамилии; литературное направление (создание первичных представлений); 

классицизм. 

Развитие речи: чтение по ролям, устное сочинение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; театральное искусство (театральные 

профессии, авторский замысел и исполнение; актер и режиссер; режиссер и художник). 

Возможные виды внеурочной деятельности: инсценировка. 

Из русской литературы XIX века 

А.С. ПУШКИН (4 часа) 
Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта:«К Чаадаеву» («Любви, надежды, 

тихой...») «Во глубине сибирских руд...». 

Любовь к родине, уважение к предкам: «Два чувства дивно близки нам...». Человек и 

природа: «Туча». Дружба и тема долга. Тема власти, жестокости, зла: «Анчар». «Песнь о вещем 

Олеге»: судьба Олега в летописном тексте и в балладе Пушкина; мотивы судьбы — предсказание, 

предзнаменование, предвидение; вера и суеверие. Поэма «Полтава» (в сокращении). Образ Петра 

и тема России в поэме. Гражданский пафос поэмы. Изображение «массы» и исторических 

личностей в поэме. Своеобразие поэтического языка (через элементы сопоставительного анализа). 

Творческая история создания произведений. 

Теория литературы: поэма, отличие поэмы от баллады, образный мир поэмы, группировка 

образов, художественный образ и прототип, тропы и фигуры (риторическое обращение, эпитет, 

метафора), жанровое образование — дружеское послание. 

Развитие речи: различные виды чтения, в том числе наизусть; сочинение с элементами 

рассуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся; древнерусская 

миниатюра; мозаика «Полтавская баталия», выполненная в мастерской М.В. Ломоносова; портрет 

Петра I. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Маршрутами декабристов». 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (3 часа) 
Стихотворения: «Три пальмы», «Родина». «Песня про царя Ивана Васильевича...». Родина в 

лирическом и эпическом произведении; проблематика и основные мотивы «Песни...» (родина, 

честь, достоинство, верность, любовь, мужество и отвага, независимость; личность и власть); 

центральные персонажи повести и художественные приемы их создания; речевые элементы в 

создании характеристики героя. Фольклорные элементы в произведении. Художественное 

богатство «Песни...». 

Теория литературы: жанры лирики; углубление и расширение понятий о лирическом сюжете и 

композиции лирического стихотворения; фольклорные элементы в авторском произведении; 

стилизация как литературно-художественный прием;прием контраста; вымысел и верность 

исторической правде; градация. 

Развитие речи: рассказ о событии, рецензия. 

Связь с другими искусствами: устное рисование, работа с иллюстрациями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: день в виртуальном историко-литературном музее 

«Москва Ивана Грозного». 

Н.В. ГОГОЛЬ (3 часа) 
Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества и жизни «маленького 

человека». Новаторство писателя. Разоблачение угодничества, глупости, бездуховности. 

Повесть «Шинель»: основной конфликт; трагическое и комическое. Образ Акакия Акакиевича. 

Авторское отношение к героям и событиям. История замысла. 

Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, «говорящие» фамилии; 

фантастика. 

Развитие речи: различные виды пересказа, подбор цитат для характеристики персонажа, 

составление словаря для характеристики персонажа, написание рассказа по заданному сюжету. 

Связь с другими искусствами: «Петербургские повести» Н.В. Гоголя в русском искусстве 

(живопись, кино, мультипликация). 

Возможные виды внеурочной деятельности: заочная литературно-краеведческая экскурсия 

«Петербург Н.В. Гоголя». 



И.С. ТУРГЕНЕВ (2 часа) 
Общая характеристика книги «Записки охотника». Многообразие и сложность характеров 

крестьян в изображении И.С. Тургенева. Рассказ «Хорь и Калиныч» (природный ум, трудолюбие, 

смекалка, талант; сложные социальные отношения в деревне в изображении Тургенева); 

рассказ «Певцы» (основная тема, талант и чувство достоинства крестьян, отношение автора к 

героям). Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; художественное богатство стихотворения. 

Теория литературы: портрет и характер, стихотворение в прозе (углубление представлений). 

Н.А.НЕКРАСОВ (2 часа) 
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом...», «Железная 

дорога», «Размышления у парадного подъезда», поэма «Русские женщины» («Княгиня 

Трубецкая»). Доля народная — основная тема произведений поэта; своеобразие поэтической музы 

Н.А. Некрасова. Писатель и власть; новые типы героев и персонажей. Основная проблематика 

произведений: судьба русской женщины. 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН (2 часа) 
Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие сюжета; проблематика 

сказки: труд, власть, справедливость; приемы создания образа помещика. Позиция писателя. 

Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический персонаж, сатирический тип; 

притчевый характер сатирических сказок; мораль; своеобразие художественно-выразительных 

средств в сатирическом произведении; тропы и фигуры в сказке (гипербола, аллегория). 

Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии в литературной гостиной «Крестьянский 

труд и судьба землепашца в изображении поэтов XIX века»: 

А.В. Кольцов. «Песня пахаря», «Горькая доля»; 

Н.П. Огарев. «Сторона моя родимая...»; 

И.С. Никитин. «Пахарь»; 

А.Н. Плещеев. «Скучная картина!..»; 

А.Н. Майков. «Сенокос», «Нива»; 

М.Л. Михайлов. «Груня», «Те же всѐ унылые картины...» и др. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ (2 часа) 
Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история «Севастопольских 

рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре месяце»: человек и война, 

жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества — основные темы рассказа. Образы 

защитников Севастополя. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: рассказ, книга рассказов (развитие представлений). 

Развитие речи: подбор материалов для ответа по плану, составление цитатного плана, устное 

сочинение-рассуждение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; панорама Ф. Рубо «Оборона 

Севастополя». 

Краеведение: литературно-музыкальная композиция «Город русской славы, ратных подвигов». 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария литературно-музыкальной 

композиции. 

Н.С. ЛЕСКОВ (2 часа) 
Краткие биографические сведения. «Лесков — писатель будущего». Сказ «Левша». Особенность 

проблематики и центральная идея. Образный мир произведения. 

Теория литературы: своеобразие стиля. Расширение представлений о сказе, сказовом характере 

прозы. 

Связь с другими искусствами: образ Левши в русском искусстве (живопись, кинематограф, 

мультипликация). 

А.А.Фет. (1 час) 

Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с приветом...», «Вечер». 

Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли. 

Теория литературы: лирика природы, тропы и фигуры и их роль в лирическом тексте (эпитет, 

сравнение, метафора, бессоюзие). 



А.П. ЧЕХОВ (2 часа) 
Рассказы: «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение беспринципности, корыстолюбия, 

чинопочитания, самоуничижения. Своеобразие сюжета, способы создания образов, социальная 

направленность рассказов; позиция писателя. 

Теория литературы: психологический портрет, сюжет (развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ, близкий к тексту; составление словаря языка персонажа. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся; репродукция картины 

П. Федотова «Свежий кавалер». 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер юмора «Над чем смеетесь?». Возможно 

привлечение произведений других авторов, например: 

М.М. Зощенко. «Нервные люди»; 

А.Т. Аверченко. «Открытие Америки»; 

Н.А. Тэффи. «Воротник», «Свои и чужие» и др. 

Произведения русских поэтов XIX века о России (1 час) 

Н.М. Языков. «Песня». 

И.С. Никитин. «Русь». 

А.Н. Майков. «Нива». 

А.К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...» 

Из русской литературы XX века 

И.А. БУНИН (2 часа) 
Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...». Человек и природа в стихах И. Бунина, 

размышления о своеобразии поэзии. «Как я пишу». Рассказ «Кукушка». Смысл названия; доброта, 

милосердие, справедливость, покорность, смирение — основные проблемы рассказа; образы-

персонажи; образ природы; образы животных и зверей и их значение для понимания 

художественной идеи рассказа. 

Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении, поэтический образ, 

художественно-выразительная роль бессоюзия в поэтическом тексте. 

Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, выразительное чтение, различные виды 

пересказа. 

А.И. КУПРИН (2 часа) 
Рассказы «Чудесный доктор», «Allez!». Основная сюжетная линия рассказов и подтекст; 

художественная идея. 

Теория литературы: рассказ, рождественский рассказ (развитие представлений), диалог в рассказе; 

прототип. 

Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, отзыв на эпизод, составление плана ответа. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной или дискуссионном 

клубе «Что есть доброта?» — по материалам изученных и самостоятельно прочитанных 

произведений, по личным наблюдениям и представлениям. 

М. ГОРЬКИЙ (4 часа) 
Повесть «Детство» (главы по выбору). «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха Изергиль»). 

Основные сюжетные линии в автобиографической прозе и рассказе; становление характера 

мальчика; проблематика рассказа (личность и обстоятельства, близкий человек, жизнь для людей, 

героизм, зависть, равнодушие, покорность, гордость, жалость) и авторская позиция; контраст как 

основной прием раскрытия замысла. 

Теория литературы: развитие представлений об автобиографической прозе, лексика и ее роль в 

создании различных типов прозаической художественной речи, герой-романтик, прием контраста. 

Развитие речи: различные виды пересказа, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; портрет М. Горького. 

Возможные виды внеурочной деятельности: конференция «М. Горький и русские писатели (Л.Н. 

Толстой, А.П. Чехов)». 

А.С.ГРИН (2 часа) 
Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). Творческая история 

произведения. Романтические традиции. Экранизации повести. 

Теория литературы: развитие представлений о романтизме. 



Связь с другими искусствами: иллюстрации к повести; репродукция картины В.Фалилеева 

«Волна». 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-художественный вечер, посвященный 

романтизму. 

В.В.МАЯКОВСКИЙ (1 час) 
Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче». Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы создания образов. 

Художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических произведениях; мотив, тема, идея, 

рифма; тропы и фигуры (гипербола, метафора; синтаксические фигуры и интонация конца 

предложения), аллитерация. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Связь с другими искусствами: портрет В. Маяковского. 

С.А.        ЕСЕНИН (2 часа) 
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная», «Каждый труд благослови, удача», «Отговорила 

роща золотая...», «Я покинул родимый дом...». Тематика лирических стихотворений; лирическое 

«я» и образ автора. Человек и природа, чувство родины, эмоциональное богатство лирического 

героя в стихотворениях поэта. 

Теория литературы: образ-пейзаж, тропы и фигуры (эпитет, оксюморон, поэтический синтаксис). 

Краеведение: литературно-краеведческая экскурсия «По есенинским местам». 

Развитие речи: чтение наизусть, устная рецензия или отзыв о стихотворении. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературномузыкальный вечер или час в 

литературной гостиной «Песни и романсы на стихи С.А. Есенина», вечер одного стихотворения 

«Мой Сергей Есенин». 

И.С. ШМЕЛЕВ (1 час) 
Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и художественная 

идея. Национальный характер в изображении писателя. Роман «Лето 

Господне» (глава «Яблочный Спас»). Автобиографические мотивы. Роль эпиграфа. Сказовая 

манера. Сопоставление с «Левшой» Н.С. Лескова. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании, рассказ с элементами очерка, 

антитеза; роль художественной детали, выразительные средства; сказ. 

Развитие речи: устный и письменный отзыв о прочитанном, работа со словарями. 

М.М. ПРИШВИН (1 час) 
Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в рассказе. Образ 

рассказчика. 

Теория литературы: подтекст, выразительные средства художественной речи, градация. 

Развитие речи: составление тезисов. 

К.Г. ПАУСТОВСКИЙ (2 часа) 
Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое знакомство», «Леса», 

«Луга», «Бескорыстие» — по выбору). Чтение и обсуждение фрагментов, воссоздающих мир 

природы; человек и природа; малая родина; образ рассказчика в произведении. 

Теория литературы: лирическая проза; выразительные средства художественной речи: эпитет, 

сравнение, метафора, олицетворение; пейзаж как сюжетообразующий фактор. 

Развитие речи: изложение с элементами рассуждения. 

Краеведение: каждый край по-своему прекрасен (лирическая проза о малой родине). 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ (1 час) 
Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема стихотворения и его художественная идея. 

Духовность, духовный труд — основное нравственное достоинство человека. 

Теория литературы: выразительно-художественные средства речи (риторическое восклицание, 

метафора), морфологические средства (роль глаголов и местоимений); эссе. 

Развитие речи: чтение наизусть, составление словаря лексики стихотворения по заданной 

тематике. 

Связь с другими искусствами: репродукции картин А. Пластова «Родник» и Т.Яблонской «Утро». 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ (3 часа) 



Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти матери»), «На дне моей 

жизни...». Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство долга, дом, 

сыновняя память — основные мотивы военной лирики и эпоса А.Т.Твардовского. 

Теория литературы: композиция лирического стихотворения и поэмы, поэтический синтаксис 

(риторические фигуры). 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной или час поэзии 

«Стихи и песни о войне поэтов XX века»: 

К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; 

А.А.Сурков. «В землянке»; 

М.В. Исаковский. «Огонек», «Ой, туманы мои...» и др. 

Лирика поэтов — участниковВеликой Отечественной войны 

Н.П. Майоров. «Творчество»; 

Б.А. Богатков. «Повестка»; 

М. Джалиль. «Последняя песня»; 

В.Н.Лобода. «Начало».Особенности восприятия жизни в творчестве поэтов предвоенного 

поколения. Военные «будни» в стихотворениях поэтов — участников войны. 

Возможные виды внеурочной деятельности: устный литературный журнал «Имена на поверке». 

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ (1 час) 
«Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа и его роль для 

понимания художественной идеи произведения, проблема истинного и ложного. Разоблачение 

равнодушия, нравственной убогости, лицемерия. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании. 

Развитие речи: подготовка плана к диспуту, различные виды комментирования эпизода. 

В.М. ШУКШИН (2 часа) 
Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина. «Слово о малой 

родине». Раздумья об отчем крае и его месте в жизни человека. Рассказ «Чудик». Простота и 

нравственная высота героя. 

Теория литературы: способы создания характера; художественная идея рассказа. 

Развитие речи: составление словаря языка персонажей, письменный отзыв, сочинение-

рассуждение. 

Связь с другими искусствами: деятельность В.М. Шукшина в киноискусстве (сценарист, режиссер, 

актер). 

Краеведение: Сростки — малая родина писателя. 

Возможные виды внеурочной деятельности: день В.М. Шукшина в школе. 

Поэты XX века о России (1 час) 

Г. Тукай. «Родная деревня». 

А.А. Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно...» 

М.И. Цветаева. «Рябину рубили зорькою...» 

И. Северянин. «Запевка». 

Н.М. Рубцов «В горнице». 

Я.В. Смеляков. «История». 

А.И. Фатьянов. «Давно мы дома не были». 

А.Я. Яшин. «Неразучился ль...» 

К.Ш. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...» 

Р.Г. Гамзатов. «В горах джигиты ссорились, бывало...», «Мой Дагестан». 

А.А. Вознесенский. «Муромский сруб». 

А.Д. Дементьев. «Волга». 

Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов XX века. 

Развитие речи: развернутая характеристика одного из поэтических текстов, чтение стихотворения 

наизусть. 

Из зарубежной литературы (7 часов) 

У. ШЕКСПИР 
Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум...», «Прекрасное 

прекрасней во сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, — так теперь...», «Люблю, — но реже 



говорю об этом...», «Ее глаза на звезды не похожи...». Темы и мотивы. «Вечные» темы (любовь, 

жизнь, смерть, красота) в сонетах У. Шекспира. 

Теория литературы: твердая форма (сонет), строфа (углубление и расширение представлений). 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 

МАЦУО БАСЁ 
Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со стихотворениями, их тематикой 

и особенностями поэтических образов. 

Теория литературы: хокку (хайку). 

Развитие речи: попытка сочинительства. 

Связь с другими искусствами: гравюры японских художников; японский пейзаж. 

Р. БЁРНС 

Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон Ячменное 

Зерно» (по выбору). Основные мотивы стихотворений: чувство долга, воинская честь, народное 

представление о добре и силе. 

Теория литературы: лироэпическая песня, баллада, аллегория; перевод стихотворений. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «С.Я. Маршак — 

переводчик». 

Р.Л. СТИВЕНСОН 
Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои приключения на 

суше»). Приемы создания образов. Находчивость, любознательность — наиболее 

привлекательные качества героя. 

Теория литературы: приключенческая литература. 

Развитие речи: чтение и различные способы комментирования. 

А.        де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ 
Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей» (в сокращении),сказка «Маленький 

принц». Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь, ответственность в понимании 

писателя и его героев. Основные события и позиция автора. 

Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений), правда и вымысел; образы-

символы; афоризмы. 

Связь с другими искусствами: сказка А. де Сент-Экзюпери на языке других искусств; 

иллюстрации автора; рисунки детей по мотивам «Маленького принца». 

Р. БРЭДБЕРИ 
Рассказ «Все лето в один день». Роль фантастического сюжета в постановке нравственных 

проблем. Образы детей. Смысл противопоставления Венеры и Земли. 

Развитие речи: сопоставление рассказа Брэдбери с произведениями отечественных писателей. 

Я. КУПАЛА 
Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского народа в стихах «Мужик», 

«А кто там идет?», «Алеся». М. Горький и М. Исаковский — переводчики Я. Купалы.Развитие 

речи: сопоставительная характеристика оригинала и переводов. 

Для заучивания наизусть 

М.В. Ломоносов. Из «Оды на день восшествия на всероссийский престол...» (отрывок). 

Г.Р. Державин. «Властителям и судиям» (отрывок). 

А.С. Пушкин. Одно — два стихотворения (по выбору). 

М.Ю. Лермонтов. «Родина». 

И.С. Тургенев. «Певцы» (фрагмент). 

Н.А. Некрасов. «Размышления у парадного подъезда» (отрывок). 

А.А. Фет. Стихотворение (по выбору). 

Одно — два стихотворения о России поэтов XIX века (по выбору). 

М. Горький. «Старуха Изергиль» (отрывок из «Легенды о Данко» ). 

С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору). 

Н.А. Заболоцкий. «Не позволяй душе лениться...» 

А.Т. Твардовский. «На дне моей жизни...» 

У. Шекспир. Один сонет (по выбору). 

М. Басѐ. Несколько стихотворений (по выбору). 

Одно — два стихотворения о России поэтов XX века (по выбору). 



Для домашнего чтения 

Из устного народного творчества 
Былины: «Святогор и Илья Муромец», «Рождение богатыря». Из древнерусской литературы 

«Повесть временных лет» («Единоборство Мстислава с Ре-дедею»), «Житие Сергия 

Радонежского». 

Из русской литературы ХVШ века Г.Р. Державин. «Признание». 

Из русской литературы Х!Х века 
А.С. Пушкин. «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»), «19 октября 1827 г.» («Бог 

помочь вам, друзья мои...»). 

М.Ю. Лермонтов. «Панорама Москвы», «Прощай, немытая Россия...». 

И.С. Тургенев. «Первая любовь». 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Премудрый пискарь», «Коняга». 

А.П.Чехов. «Смерть чиновника». 

А.Г.Короленко. «Парадокс», «Слепой музыкант». 

Из русской литературы ХХ века 

М. Горький. «В людях» . 

И.А. Бунин. «Цифры». 

В.В. Маяковский. «Адище города». 

А.Т.Твардовский. «Дом у дороги». 

Б.Л. Васильев. «Вам привет от бабы Леры». 

В.П.Астафьев. «Родные березы», «Весенний остров». 

В.А.Солоухин. «Ножичек с костяной ручкой». 

К. Булычев. «Белое платье Золушки». 

В.М.Шукшин. «Забуксовал». 

Ф.А.Искандер. «Петух». 

Дж.Д.Сэлинджер. «Над пропастью во ржи». 

8 класс (68 часов) 

Введение (1 час) 
Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. Значение 

художественного произведения в культурном наследии страны. Творческий процесс. 

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии литературного 

процесса, жанры и роды литературы. 

Из устного народного творчества (3 часа) 
Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», «Разин и 

девка-астраханка», «Солдаты освобождают Смоленск»(«Как повыше было города 

Смоленска...»). Периоды создания русских исторических песен. Связь с представлениями и 

исторической памятью и отражение их в народной песне; песни-плачи, средства выразительности 

в исторической песне; нравственная проблематика в исторической песне и песне-плаче. 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие исторической песни 

от былины, песня-плач. 

Развитие речи: различные виды чтения, составление словаря одной из исторических песен. 

Связь с другими искусствами: прослушивание музыкальных записей песен; репродукция картины 

И. Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» 

Краеведение: запись музыкального фольклора региона. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча с фольклорным коллективом, вечер народной 

песни. 

Из древнерусской литературы 
«Житие Сергия Радонежского»,Б.К. Зайцев«Преподобный Сергий Радонежский» (фрагмент), 

«Слово о погибели Русской земли», из «Житие Александра Невского».Тема добра и злав 

произведениях русской литературы. Глубина и сила нравственных представлений о человеке; 

благочестие, доброта, открытость, неспособность к насилию, святость, служение Богу, мудрость, 

готовность к подвигу во имя Руси — основные нравственные проблемы житийной литературы; 

тематическое и жанровое многообразие древнерусской литературы. 

Теория литературы: житийная литература, агиография; сказание, слово и моление как жанры 

древнерусской литературы; летописный свод. 



Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировки и запись выводов, наблюдения 

над лексическим составом произведений. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; икона святых благоверных князей-

страстотерпцов Бориса и Глеба; древнерусская миниатюра; репродукция картины М. Нестерова 

«Видение отроку Варфоломею». 

Из русской литературы XVIII века 

Г.Р. ДЕРЖАВИН (2 часа) 
Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и личных 

представлений. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и народ, 

поэт и власть — основные мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии. 

Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте; ода. 

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос, запись ключевых слов и 

словосочетаний. 

Связь с другими искусствами: портрет Г.Р. Державина. 

Н.М. КАРАМЗИН (3 часа) 
Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» — новая эстетическая 

реальность. Основная проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. 

Теория литературы: сентиментализм как литературное течение, сентиментализм и классицизм 

(чувственное начало в противовес рациональному), жанр сентиментальной повести. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировка и запись выводов, похвальное 

слово историку и писателю. Защита реферата «Карамзин на страницах романа Ю.Н. Тынянова 

―Пушкин‖». 

Связь с другими искусствами: портрет Н.М. Карамзина. 

Из русской литературы XIX века 

Из поэзии XIX века 

В.А. Жуковский.«Лесной царь», «Невыразимое». 

К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин». 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных средств в 

балладе, художественное богатство поэтических произведений. В кругу собратьев по перу 

(Пушкин и поэты его круга). 

Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое образование — дума, 

песня, элементы романтизма, романтизм. 

Развитие речи: составление цитатного или тезисного плана, выразительное чтение наизусть, 

запись тезисного плана. 

Связь с другими искусствами: работа с музыкальными произведениями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «Песни и романсы на 

стихи поэтов начала XIX века». 

А.С. ПУШКИН (8 часов) 
Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И.И. Пущину», «Бесы». 

Роман «Капитанская дочка»: проблематика (любовь и дружба, любовь и долг, честь, 

вольнолюбие, осознание предначертанья, независимость, литература и история). Система образов 

романа. Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип исторической прозы. 

Теория литературы: эпиграмма, послание, художественновыразительная роль частей речи 

(местоимение), поэтическая интонация, исторический роман. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть, составление планов разных типов, 

подготовка тезисов, сочинение. 

Связь с другими искусствами: портрет А.С. Пушкина; работа с иллюстрациями и музыкальными 

произведениями; портрет Екатерины II (художник В. Боровиковский). 

Краеведение: дорогами Гринева и Пугачева (по страницам пушкинской повести и 

географическому атласу). 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной «Адресаты лирики 

А.С. Пушкина». 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (3 часа) 
Кавказ в жизни и творчестве поэта. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, готовность к 

самопожертвованию, гордость, сила духа — основные мотивы поэмы; художественная идея и 



средства ее выражения; образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри — любимый идеал Лермонтова» 

(В. Белинский). 

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лироэпическая поэма; роль вступления, лирического 

монолога; поэтический синтаксис (риторические фигуры); романтические традиции. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, составление цитатного плана, устное 

сочинение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; репродукции картин М.Ю.Лермонтова. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «М.Ю. Лермонтов на Кавказе». 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «М.Ю.Лермонтов — 

художник». 

Н.В. ГОГОЛЬ (6 часов) 
Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор»: творческая 

и сценическая история пьесы, русское чиновничество в сатирическом изображении Н.В. Гоголя: 

разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества, 

лживости и авантюризма, равнодушного отношения к служебному долгу. Основной конфликт 

пьесы и способы его разрешения. 

Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических произведений, 

комедия, развитие понятий о юморе и сатире, «говорящие» фамилии. 

Развитие речи: различные виды чтения и комментирования, цитатный план, сочинение 

сопоставительного характера, формулировка тем творческих работ, подготовка вопросов для 

обсуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, инсценировка, сценическая история 

пьесы. 

Краеведение: Петербург в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной «Долго ли 

смеяться над тем, над, чем смеялся еще Н.В. Гоголь?»; час эстетического воспитания «Н.В. Гоголь 

и А.С. Пушкин». 

И.С. ТУРГЕНЕВ (3 часа) 
Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть «Ася». 

Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: любовь, нежность, 

верность, противоречивость характера. 

Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, дискуссия, письменная характеристика 

персонажа, отзыв о прочитанном. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; подбор музыкальных фрагментов для 

возможной инсценировки, рисунки учащихся. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной (тема дискуссии 

формулируется учащимися). 

Н.А. НЕКРАСОВ (2 часа) 
Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении 

поэта. «Внимая ужасам войны...», «Зеленый Шум». Человек и природа в стихотворении. 

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание первичных 

представлений); выразительные средства художественной речи: эпитет, бессоюзие; роль глаголов 

и глагольных форм. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, составление словаря для характеристики 

лирического персонажа. 

Связь с другими искусствами: использование музыкальных записей; репродукции картин А. 

Рылова «Зеленый шум» и А. Венецианова «Крестьянка с косой и граблями». 

А.А. ФЕТ (2 часа) 
Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Зреет рожь над 

жаркой нивой...», «Целый мир от красоты...», «Учись у них: у дуба, у березы...».Гармония 

чувств, единство с миром природы, духовность — основные мотивы лирики Фета. 

Развитие речи: выразительное чтение, устное рисование, письменный ответ на вопрос. 

Связь с другими искусствами: портрет А.А. Фета; репродукция картины И.Шишкина «Дубы в 

Старом Петергофе». 



Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Стихи и песни о родине и 

родной природе поэтов XIX века»: 

Н.И. Гнедич. «Осень»; 

П.А. Вяземский. «Береза», «Осень»; 

А.Н. Майков. «Весна! Выставляется первая рама...»; 

А.Н. Плещеев. «Отчизна»; 

Н.П. Огарев. «Весною», «Осенью»; 

И.З. Суриков. «После дождя»; 

А.К. Толстой. «Вот уж снег последний в поле тает.»; 

И.Ф. Анненский. «Сентябрь», «Зимний романс» и др. 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ (3 часа) 
Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент): своеобразие сюжета. Связь с 

мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, элементы 

фольклора в сказке. Язык персонажей. Творческая, сценическая история пьесы. 

Теория литературы: драма. 

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на эпизод, составление цитатного плана к 

сочинению. 

Связь с другими искусствами: эскизы декораций и костюмов к пьесе «Снегурочка», выполненные 

В. Васнецовым; прослушивание грамзаписи, музыкальная версия «Снегурочки».А.Н. Островский 

и Н.А. Римский-Корсаков. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ (3 часа) 
Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы из повести); становление личности в 

борьбе против жестокости и произвола — рассказ «После бала». Нравственность и чувство долга, 

активный и пассивный протест, истинная и ложная красота, неучастие во зле, угасание любви — 

основные мотивы рассказа. Приемы создания образов. Судьба рассказчика для понимания 

художественной идеи произведения. 

Теория литературы: автобиографическая проза, композиция и фабула рассказа. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, сочинение-рассуждение. 

Связь с другими искусствами: портрет Л.Н. Толстого; работа с иллюстрациями; рисунки 

учащихся. 

Из русской литературы XX века 

М. ГОРЬКИЙ (3 часа) 
Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар Чудра», «Мой спутник». Проблема цели и 

смысла жизни, истинные и ложные ценности жизни. Художественное своеобразие ранней прозы 

М. Горького. 

Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие, образ-символ. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, цитатный план, сочинение с элементами 

рассуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, кинематографические 

версии ранних рассказов М. Горького. 

Краеведение: книжная выставка «От Нижнего Новгорода — по Руси». 

В.В. МАЯКОВСКИЙ (2 часа) 
Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах 

В.В. Маяковского:«Хорошее отношение к лошадям». 

Теория литературы: неологизмы, конфликт в лирическом стихотворении, рифма и ритм в 

лирическом стихотворении. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «В.В.Маяковский — 

художник и актер». 

Краеведение: «Москва В. Маяковского». Литературная викторина по материалам конкурсных 

работ учащихся. 

О серьезном — с улыбкой (сатира начала ХХ века) (2 часа) 
Н.А. Тэффи «Свои и чужие»; 

М.М. Зощенко. «Обезьяний язык». 



Большие проблемы «маленьких людей»; человек и государство; художественное своеобразие 

рассказов: от литературного анекдота — к фельетону, от фельетона — к юмористическому 

рассказу. 

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм (расширение 

представлений о понятиях). 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, составление словаря лексики персонажа. 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ (2 часа) 
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе...», «Старая актриса», 

«Некрасивая девочка» (по выбору). Поэт труда, красоты, духовности. Тема творчества в лирике 

Н. Заболоцкого 1950—60-х годов. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, сочинение-рассуждение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Что есть красота?..». 

М.В. ИСАКОВСКИЙ (2 часа) 
Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли родную хату.», 

«Три ровесницы». Творческая история стихотворения «Катюша». Продолжение в творчестве М.В. 

Исаковского традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX века. 

Теория литературы: стилизация, устная народная поэзия, тема стихотворения. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер «Живое наследие 

М.В. Исаковского». 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ (2 часа) 
Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью — даль» (главы 

из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника перед страной — один из 

основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие изученных глав. 

Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 

Развитие речи: различные виды чтения, цитатный план. 

Краеведение: о России — с болью и любовью (выставка произведений А.Твардовского). 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Судьба Отчизны»: 

А.Блок. «Есть минуты, когда не тревожит...»; 

А.В.Хлебников. «Мне мало нужно...»; 

Б.Л. Пастернак. «После вьюги»; 

М.В. Исаковский. «Катюша»; 

А.Т. Твардовский. «Я знаю, никакой моей вины.»; 

М.А. Светлов. «Веселая песня» ; 

А.А.Вознесенский. «Слеги»; 

Р.И. Рождественский. «Мне такою нравится земля...»; 

В.С.Высоцкий. «Я не люблю» и др. 

В.П. АСТАФЬЕВ (3 часа) 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Фотография, на которой меня нет». Проблема 

нравственной памяти в рассказе. Отношение автора к событиям и персонажам, образ рассказчика. 

Краеведение: выставка «На родине писателя» (по материалам периодики и произведений В.П. 

Астафьева). 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Музы не молчали»: 

А.Ахматова. «Нежно с девочками простились...»; 

Д.С.Самойлов. «Перебирая наши даты...»; 

М.В.Исаковский. «Враги сожгли родную хату»; 

К.М.Симонов. «Жди меня»; 

П.Г.Антокольский. «Сын» (отрывки из поэмы); 

О.ФБерггольц. «Памяти защитников»; 

М.Джалиль. «Мои песни», «Дуб»; 

Е.А.Евтушенко. «Свадьбы»; 

Р.Г.Гамзатов. «Журавли» и др. 

В.Г.РАСПУТИН (3 часа) 
Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В. Распутина. Нравственная 

проблематика повести «Уроки французского». Новое раскрытие темы детей на страницах повести. 



Центральный конфликт и основные образы повествования. Взгляд на вопросы сострадания, 

справедливости, на границы дозволенного. Мотивы милосердия, готовности прийти на помощь, 

способность к предотвращению жестокости, насилия в условиях силового соперничества. 

Теория литературы: развитие представлений о типах рассказчика в художественной прозе. 

Развитие речи: составление словаря понятий, характеризующих различные нравственные 

представления, подготовка тезисов к уроку-диспуту. 

Связь с другими искусствами: повесть В. Распутина на киноэкране. 

Из зарубежной литературы (5 часов) 

У. ШЕКСПИР 
Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты). Певец великих 

чувств и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая история 

пьесы, «Ромео и Джульетта» на русской сцене. 

Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра). 

Связь с другими искусствами: история театра. 

М. СЕРВАНТЕС 
Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: основная проблематика (идеальное и 

обыденное, возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и художественная идея 

романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. 

Донкихотство. 

Теория литературы: роман, романный герой. 

Развитие речи: дискуссия, различные формы пересказа, сообщения учащихся. 

Для заучивания наизусть 
Г.Р. Державин. «Памятник». 

В.А. Жуковский. «Невыразимое». 

А.С. Пушкин. «И.И. Пущину». 

М.Ю. Лермонтов. «Мцыри» (отрывок). 

Н.А. Некрасов. «Внимая ужасам войны.». 

А.А. Фет. Одно из стихотворений (по выбору). 

В.В.Маяковский. Одно из стихотворений (по выбору). 

Н.А. Заболоцкий. «Некрасивая девочка». 

М.В. Исаковский. Одно из стихотворений (по выбору). 

А.Т. Твардовский. «За далью — даль» (отрывок). 

Для домашнего чтения 

Из устного народного творчества 
«В темном лесе, в темном лесе...», «Уж ты ночка, ты ноченька темная...», «Ивушка, ивушка, 

зеленая моя!..». 

Из древнерусской литературы 
«Моление Даниила Заточника», «Поход князя Игоря Святославовича Новгородского на половцев». 

Из русской литературы Х!Х века И.А. Крылов. «Кошка и Соловей». 
К.Ф. Рылеев. «Державин». 

П.А. Вяземский. «Тройка». 

Е.А. Баратынский. «Мой дар убог, и голос мой негромок...», «Муза». 

А.С. Пушкин. «Муза», «Золото и булат», «Друзьям», «Вновь я посетил...». 

М.Ю. Лермонтов. «Дары Терека», «Маскарад» 

Н.В. Гоголь. «Портрет». 

И.С. Тургенев. «Три встречи», «Вешние воды», «Первая любовь» . 

Н.А. Некрасов. «Коробейники», «Душно! без счастья и воли...», «Ты всегда хороша несравненно...», 

«Дедушка». 

А.А. Фет. «Буря на небе вечернем...», «Я жду... Соловьиное эхо». 

Л.Н. Толстой. «Холстомер». 

Из русской литературы ХХ века  

М. Горький. «Сказки об Италии». 

А.А. Ахматова. «Вечером», «Вечерние столы, часы перед столом...», «Проводила друга до 

передней...». 

М.И. Цветаева. «Генералам 1812 года». 



2. А.        Есенин. «Письмо матери». 

Б.Л. Пастернак. «Быть знаменитым некрасиво... » 

1. Грин. «Бегущая по волнам». 

2. П.        Астафьев. «Ангел-хранитель». 

Я.В. Смеляков. «Хорошая девочка Лида». 

В.        Шаламов. «Детский сад». 

В.М. Шукшин. «Гринька Малюгин», «Волки». 

В.Ф. Тендряков. «Весенние перевертыши». 

Д.С. Лихачев. «Заметки о русском» . 

Из зарубежной литературы 
В.        Гюго. «Девяносто третий год». 

9 класс (99 часов) 

Введение (1 час) 
Цели и задачи изучения историко-литературного курса в 9 классе. История отечественной 

литературы как отражение особенностей культурно-исторического развития нации. Своеобразие 

литературных эпох, связь русской литературы с мировой культурой. Ведущие темы и мотивы 

русской классики (с обобщением изученного в основной школе). Основные литературные 

направления XVIII—XIX и XX веков. 

Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное направление, «сквозные» 

темы и мотивы. 

Развитие речи: оформление тезисов, обобщение читательского опыта. 

Из древнерусской литературы (6 часов) 
Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. Историческая и 

художественная ценность «Слова о полку Игореве». Патриотическое звучание основной идеи 

поэмы, ее связь с проблематикой эпохи. Человек и природа в художественном мире поэмы, ее 

стилистические особенности. Проблема авторства «Слова...». Фольклорные, языческие и 

христианские мотивы и символы в поэме. 

Теория литературы: слово как жанр древнерусской литературы, летопись, героическая поэма, 

историческая песня, плач; рефрен, психологический параллелизм, олицетворение. 

Развитие речи: устное сообщение, сочинение. 

Внутрипредметные связи: «Слово...» и традиции былинного эпоса. 

Связь с другими искусствами: художественные и музыкальные интерпретации «Слова...»; иконы 

А. Рублева «Святая Троица», «Спас Вседержитель», икона Божией Матери Владимирской. 

Из русской литературы XVIII века (13 часов) 
Основные тенденции развития русской литературы в XVIII столетии. Самобытный характер 

русского классицизма, его важнейшие эстетические принципы и установки. Вклад А.Д. Кантемира 

и В.К. Тредиаковского в формирование новой поэзии. Значение творчества М.В. Ломоносова и 

Г.Р. Державина для последующего развития русского поэтического слова. 

Расцвет отечественной драматургии (А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, Я.Б.Княжнин). 

Книга А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» как явление литературной и 

общественной жизни. Жанровые особенности и идейное звучание «Путешествия...». Своеобразие 

художественного метода А.Н. Радищева (соединение черт классицизма и сентиментализма с 

реалистическими тенденциями). 

Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М. Карамзина. Черты сентиментализма и 

предромантизма в произведениях Карамзина; роль писателя в совершенствовании русского 

литературного языка. 

Теория литературы: теория «трех штилей», классицизм и сентиментализм как литературные 

направления; литература путешествий, панегирик, сатира, ода, комедия. 

Развитие речи: чтение наизусть, доклады и рефераты, сочинение. 

Внутрипредметные связи: традиции западноевропейского классицизма в русской литературе 

XVIII века. 

Связь с другими искусствами: классицизм в живописи и архитектуре. 

Русская литература первой половины XIX века  

Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века. (7 часов) 



Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные особенности. Важнейшие 

черты эстетики романтизма и их воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. Жуковского, 

К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского. Гражданское и психологическое течения в русском романтизме. 

Теория литературы: романтизм как литературное направление, «школа гармонической точности», 

«гражданский романтизм»; романтическая элегия, баллада, песня, дружеское послание. 

Развитие речи: различные виды чтения, конкурсное чтение наизусть, самостоятельный 

комментарий к поэтическому тексту. 

Внутрипредметные связи: романтизм в русской и западноевропейской поэзии. 

Связь с другими искусствами: романтизм в живописи и музыке. 

А.С. ГРИБОЕДОВ (10 часов) 
Жизненный путь и литературная судьба А.С. Грибоедова. Творческая история комедии «Горе от 

ума». Своеобразие конфликта и тема ума в комедии. Идеалы и антиидеалы Чацкого. Фамусовская 

Москва как «срез» русской жизни начала XIX столетия. Чацкий и Молчалин. Образ Софьи в 

трактовке современников и критике разных лет. Особенности создания характеров и специфика 

языка грибоедовской комедии. И.А.Гончаров о «Горе от ума» (статья «Мильон терзаний»). 

Проблематика «Горя от ума» и литература предшествующих эпох (драматургия У. Шекспира и 

Ж.Б. Мольера). Чацкий и Гамлет: сопоставительный анализ образов. 

Теория литературы: трагикомедия, вольный стих, двуединый конфликт, монолог, внесценический 

персонаж, антигерой, любовная интрига, финал-катастрофа. 

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на спектакль, сочинение. 

Внутрипредметные связи: черты классицизма и романтизма в «Горе от ума»; сопоставление с 

трагедией У. Шекспира «Гамлет, принц Датский». 

Связь с другими искусствами: музыкальные произведения А.С. Грибоедова, сценическая история 

комедии «Горе от ума». 

А.С. ПУШКИН (23 часа) 
Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Темы, мотивы и жанровое многообразие его лирики 

(тема поэта и поэзии, лирика любви и дружбы, тема природы, вольнолюбивая лирика и др.): «К 

Чаадаеву», «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Арион», «Пророк», «Анчар», 

«Поэт», «Во глубине сибирских руд...», «Осень», «Стансы», «К***» («Я помню чудное 

мгновенье...»), «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...». Романтическая поэма «Кавказский пленник», ее художественное своеобразие 

и проблематика. Реализм «Повестей Белкина» и «Маленьких трагедий» (общая характеристика). 

Нравственно-философское звучание пушкинской прозы и драматургии, мастерство писателя в 

создании характеров. Важнейшие этапы эволюции Пуш-кина-художника; христианские мотивы в 

творчестве писателя. «Чувства добрые» как лейтмотив пушкинской поэтики, критерий оценки 

литературных и жизненных явлений. 

«Евгений Онегин» как «свободный» роман и роман в стихах. Автор и его герой в образной 

системе романа. Тема онегинской хандры и ее преломление в «собранье пестрых глав». Онегин и 

Ленский. Образ Татьяны Лариной как «милый идеал» автора. Картины жизни русского дворянства 

в романе. Нравственнофилософская проблематика «Евгения Онегина». В.Г. Белинский о романе. 

Теория литературы: эпикурейская лирика, дружеское послание, политическая ода, лирический 

отрывок, романтическая поэма, реализм, пародия, трагедия, роман в стихах, онегинская строфа, 

лирическое отступление. 

Развитие речи: чтение наизусть, различные виды пересказа и комментария, цитатный план, 

письменный анализ стихотворения, сочинения различных жанров. 

Внутрипредметные связи: творчество А.С. Пушкина и поэзия Дж.Г. Байрона; образы В.А. 

Жуковского в пушкинской лирике; литературные реминисценции в «Евгении Онегине». 

Связь с другими искусствами: портрет А.С. Пушкина; репродукции картин русских художников 

первой трети XIX века; графические и музыкальные интерпретации произведенийА.С. Пушкина. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ (16 часов) 
Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. Темы и мотивы лермонтовской лирики 

(назначение художника, свобода и одиночество, судьба поэта и его поколения, патриотическая 

тема и др.): «Нет, я не Байрон, я другой...», «Я жить хочу! Хочу печали...», «Смерть Поэта», 

«Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), «И скучно и грустно», «Молитва» 



(«В минуту жизни трудную...»), «Дума», «Пророк», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, не 

тебя так пылко я люблю...», «Три пальмы», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Родина». 
«Герой нашего времени» как первый русский философско- психологический роман. Своеобразие 

композиции и образной системы романа. Автор и его герой. Индивидуализм Печорина, его 

личностные и социальные истоки. Печорин в ряду других персонажей романа. Черты романтизма 

и реализма в поэтике романаМастерство психологической обрисовки характеров. «История души 

человеческой» как главный объект повествования в романе. В.Г. Белинский о романе. Печорин и 

Фауст: сопоставительный анализ двух образов. 

Теория литературы: байронический герой, пафос, лирический мотив, историческая дума, 

гражданская сатира, философский роман, психологический портрет, образ рассказчика, 

типический характер, повествовательный цикл. 

Развитие речи: различные виды чтения, письменный сопоставительный анализ стихотворений, 

сочинение в жанре эссе и литературно-критической статьи. 

Внутрипредметные связи: Пушкин и Лермонтов: два «Пророка»; «байронизм» в лермонтовской 

лирике; Онегин и Печорин как два представителя «лишних» людей; Печорин и Фауст. 

Связь с другими искусствами: репродукции картин М.Ю. Лермонтова; живописные, графические 

и музыкальные интерпретации произведений М.Ю. Лермонтова; «Герой нашего времени» в театре 

и кино. 

Н.В. ГОГОЛЬ (12 часов) 
Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души» как вершинноепроизведение 

художника. Влияние «Божественной комедии» Данте на замысел гоголевской поэмы. Сюжетно-

композиционное своеобразие «Мертвых душ» («городские» и «помещичьи» главы, «Повесть о 

капитане Копейкине»). Народная тема в поэме. Образ Чичикова и тема «живой» и «мертвой» души 

в поэме. Фигура автора и роль лирических отступлений. Художественное мастерство Гоголя-

прозаика, особенности его творческого метода. 

Теория литературы: поэма в прозе, образ-символ, вставная повесть; ирония, художественное 

бытописание, литература путешествий, гротеск, художественная деталь, лирические отступления, 

фантастика. 

Развитие речи: пересказ с элементами цитирования, сочинение сопоставительного характера. 

Внутрипредметные связи: Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин: история сюжета «Мертвых душ»; образ 

скупца в поэме Н.В. Гоголя и мировой литературе; «Мертвые души» Гоголя и «Божественная 

комедия» Данте. 

Связь с другими искусствами: портрет Н.В. Гоголя; поэма «Мертвые души» в иллюстрациях 

художников (А. Агин, П. Боклевский, Кукрыниксы). 

Русская литература второй половины XIX века (5 часов) 

(Обзор с обобщением ранее изученного) 
Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840—1890-х годов. Расцвет 

социально-психологической прозы (произведения И.А. Гончарова и И.С. Тургенева). Своеобразие 

сатирического дара М.Е. Салтыкова-Щедрина («История одного города»). 

Лирическая ситуация 50—80-х годов XIX века (поэзия Н.А. Некрасова, Ф.И.Тютчева, А.А. Фета, 

А.К. Толстого). 

Творчество А.Н. Островского как новый этап развития русского национального театра. 

Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как два типа художественного сознания (романы «Война и 

мир» и «Преступление и наказание»). 

Проза и драматургия А.П. Чехова в контексте рубежа веков. Нравственные и философские уроки 

русской классики XIX столетия. 

Из русской литературы XX века (6 часов) 
(Обзор с обобщением ранее изученного) 

Своеобразие русской прозы рубежа веков (М. Горький, И.А. Бунин, А.И. Куприн). Драма М. 

Горького «На дне»). 

Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм). Многообразие поэтических 

голосов эпохи (лирикаА.А. Блока, С.А. Есенина, В.В. Маяковского, А.А. Ахматовой, М.И. 

Цветаевой, Б.Л. Пастернака). Стихотворение Блока «Девушка пела в церковном хоре...», 

поэма «Двенадцать»: метафорические образы, лирическая летопись истории России начала XX 

столетия. 



Своеобразие отечественной прозы первой половины XX века (творчество А.Н.Толстого, М.А. 

Булгакова, М.А. Шолохова,А.П.Платонова). Повесть Булгакова «Собачье 

сердце»: предупреждение об опасности социальных экспериментов. Рассказ Шолохова «Судьба 

человека»: повествование о трагедии и подвиге народа в годы Великой Отечественной войны. 

Литературный процесс  50—80-х годов  (проза В.Г. Распутина,А. П.Астафьева,  В.М.Шукшина, 

А.И.Солженицына, поэзия Е.А. Евтушенко, Н.М.Рубцова, Б.Ш.Окуджавы, В.С.Высоцкого). 

Рассказ Солженицына «Матренин двор»: праведнический характер русской крестьянки. 

Новейшая русская проза и поэзия 80—90-х годов (произведения В.П. Астафьева, В.Г. Распутина, 

Л.С. Петрушевской,В.О. Пелевина и др., лирика И.А. Бродского, О.А.Седаковой и др.). 

Противоречивость и драматизм современной литературной ситуации. 

Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное направление, поэтическое 

течение, традиции и новаторство. 

Связь с другими искусствами: музыка, живопись, кино в контексте литературной эпохи. 

Зарубежная литература 

Д. Алигери «Божественная комендия» 

В. Шекспир «Гамлет» 

Ж.-Б. Мольер «Мещанин во дворянстве» 

Гѐте «Фауст» 

Тврчество Д. Байрона 

Для заучивания наизусть 

М.В. Ломоносов. Одно из стихотворений (по выбору). 

Г.Р. Державин. Одно из стихотворений (по выбору). 

К.Н. Батюшков. Одно из стихотворений (по выбору). 

В.А. Жуковский. Одно из стихотворений (по выбору). 

А.С. Грибоедов. «Горе от ума» (отрывок). 

А.С. Пушкин. Четыре — пять стихотворений (по выбору). 

М.Ю. Лермонтов. Четыре — пять стихотворений (по выбору). 

Для домашнего чтения 

Из русской литературы первой половины XIX века 
А.С. Пушкин. «К портрету Жуковского», «Вольность», «Сожженное письмо», «Если жизнь тебя 

обманет...», «Ты и вы», «Цветок», «Поэт», «Бахчисарайский фонтан». 

М.Ю. Лермонтов. «Поцелуями прежде считал...», «Нищий», «Я не хочу, чтоб свет узнал...», 

«Расстались мы, но твой портрет...», «Естьречи - значенье...», «Предсказание», «Молитва» («Я, 

Матерь Божия, ныне с молитвою...»). 

Н.В. Гоголь. «Женитьба», «Невский проспект». 

Из русской литературы второй половины XIX—XX века 
И.А. Гончаров. «Обыкновенная история». 

А.Н. Островский. «Свои люди — сочтемся». 

Ф.И. Тютчев. «Ночь и день», «Поэзия», «Эти бедные селенья». 

А.А. Фет. «Это утро, радость эта»,  «На заре ты ее не буди». 

А.К. Толстой. «Меня, во мраке и в пыл»,  «Против течения», «Смерть Иоанна Грозного». 

Ф.М. Достоевский. «Белые ночи». 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Карась-идеалист». 

Н.С. Лесков. «Запечатленный ангел». 

А.П. Чехов. «Дуэль», «В овраге». 

М. Горький. «Бывшие люди». 

А.А. Блок. «На поле Куликовом». 

А.Н. Толстой. «День Петра». 

Н.С. Гумилев. «Огненный столп». 

С.А. Есенин. «Собаке Качалова», «Мы теперь уходим понемногу…». 

А.П. Платонов. «На заре туманной юности», «В прекрасном и яростном мире». 

М.А. Шолохов. «Родинка». 

А.Т.Твардовский. «Страна Муравия». 

А.И.Белов. «Привычное дело». 

В.П. Астафьев. «Фотография, на которой меня нет». 



В.Г. Распутин. «Пожар». 

3.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.(439 часов) 

Тематическоепланированиеполитературедля5 - 9-

хкласса составленосучетомрабочейпрограммывоспитания. Внесенытемы, 

обеспечивающиереализациюследующихцелевыхприоритетоввоспитанияобучающихсяООО черези

зучениелитературы: 

 развитиеценностногоотношенияксемьекакглавнойопоревжизничеловека; 
 развитиеценностногоотношениякприроде, 
нуждающейсявзащитеипостоянномвниманиисосторонычеловека; 
 развитиеценностногоотношенияккультурекакдуховномубогатствуобществаиважномуусло

виюощущениячеловекомполнотыпроживаемойжизни, котороедаютемучтениеимузыка, 
искусствоитеатр, творческоесамовыражение; 
 развитиеценностногоотношениякокружающимлюдямкакбезусловнойиабсолютнойценнос

ти, какравноправнымсоциальнымпартнерам, 
скоторыминеобходимовыстраиватьдоброжелательныеивзаимоподдерживающиеотношения; 
 развитиеценностногоотношенияксамимсебекакхозяевамсвоейсудьбы, 
самоопределяющимсяисамореализующимсяличностям, отвечающимзасвоесобственноебудущее. 

№ 

раздела 

п/п 

Тема  С учетом рабочей программы 

воспитания 

Колич

ество 

часов 

5 класс  

1 Введение. 

 

Час общения «Книга – мой друг» 

 

1  

2 Из мифологии. 

 

Мини-проект «Мифы и легенды 

Вологодского края» 

 

 

4 

3 Из устного народного 

творчества 

 

Фольклорный праздник. Осенние 

календарные обряды: прошлое и 

современность 

 

 

6  

4 Из древнерусской 

литературы 

 

Экскурсия в музей «Древнерусской 

живописи» 

 

2 

5 Басни народов мира. 

 

Конкурс презентаций «На родине 

великих баснописцев» 

 

 

6 

Из русской литературы 19 века. 

 

Открытый микрофон «Читаем с 

РДШ» 

Заочная экскурсия на Бородинское 

поле 

Мини-проекты «Рождественские 

традиции» 

Всероссийская акция «Добры уроки!» 

 

6 А.С.Пушкин. 

 

 

 

8 

7 М.Ю. Лермонтов.  3 



  

8 Н.В.Гоголь. 

 

 

 

4 

9 И.С.Тургенев  7 

10 Н.А.Некрасов  3 

11 Л.Н.Толстой  5 

12 А.П.Чехов  4 

Из русской литературы 20 века 

 

Открытый микрофон «Читаем с 

РДШ» 

Эстафета добрых дел (на материале 

произведений писателей 20 века) 

Конкурс презентаций «На родине 

писателей» 

 

13 И.А.Бунин  4 

14 Л.А.Андреев  3 

15 А.И.Куприн  2 

16 А.А.Блок  2 

17 С.А.Есенин  3 

18 А.П. Платонов  3 

19 П.П.Бажов  4 

20 Н.Н.Носов  2 

21 В.П.Астафьев  3 

22 Е.И.Носов  2 

23 Родная природа в 

произведениях писателей 20 

века 

 

 

3 

24 Из зарубежной литературы  14 

25 Обобщение и 

систематизация изученного 

 4 

 Всего за год  102 

6 класс  

1 Введение. 

 

Мини-проект «Литература и другие 

виды искусства» 

2 

2 Из греческой мифологии. 

 

Оформление сборника иллюстраций 

«Герои древнегреческой мифологии» 

4 

3 Из устного народного 

творчества. 

 

Конкурс на лучшее сказывание сказки 

(в рамках Всероссийской акции 

«Добрые уроки!»). 

3 

4 Из древнерусской 

литературы. 

Уроки мужества «Герои 

Отечества: от прошлого - к 

настоящему». 

 4 

5 Из русской литературы 18 

века. 

 

Исследование «Открытия М.В. 

Ломоносова в различных областях 

знаний» 

3 

Из русской литературы 19 века 

 

Открытый микрофон «Читаем с 

РДШ» 

Эстафета добрых дел (на материале 

произведений писателей 19 века) 

Конкурс презентаций «На родине 

писателей» 

 

6 В.А. Жуковский  3 

7 А.С.Пушкин  13 



8 М.Ю.Лермонтов  6 

9 Н.В.Гоголь  6 

10 И.С.Тургенев  4 

11 Н.А.Некрасов  2 

12 Л.Н.Толстой  6 

13 В.Г.Короленко  5 

14 А.П.Чехов  5 

Из русской литературы 20 века 

 

Открытый микрофон «Читаем с 

РДШ» 

Мини-проекты «Писатели 20 века на 

войне», «Писатели 20 века о войне» 

Акция «Добрые уроки!» 

 

15 И.А.Бунин  2 

16 А.И.Куприн  4 

17 С.А.Есенин  2 

18 М. Пришвин  5 

19 Н.М.Рубцов  2 

20 А.А.Ахматова  2 

21 Из поэзии о Великой 

Отечественной войне 

 2 

22 В.П.Астафьев  4 

23 Из зарубежной литературы  9 

24 Обобщение и 

систематизация изученного 

 4 

 Всего за год  102 

                                                                    7 класс 

1 Введение. 

 

Час общения «Классическое 

произведение – то, которое 

выдержало испытание временем» 

1 

2 Из устного народного 

творчества 

 

Исследование «Легенды и предания о 

народных заступниках Вологодского 

края» 

4 

3 Из древнерусской 

литературы. 

 

Интерактивное занятие в музее 

«Древнерусской живописи» 

«Устюгские Петр и Февронья» 

2 

4 Из русской литературы 18 

века. 

 

Круглый стол «Актуальны проблемы 

литературы 18 века» 

Аудиоспектакль по комедии Д.И. 

Фонвизина «Недоросль» 

6 

Из русской литературы 19 века 

 

Открытый микрофон «Читаем с 

РДШ» 

Эстафета добрых дел (на материале 

произведений писателей 19 века) 

Заочная экскурсия «Маршрутами 

декабристов», «В историко-

литературный музей», «Петербург 

Гололя»… 

Конкурс презентаций «На родине 

писателей» 

 

5 А.С.Пушкин  4 

6 М.Ю.Лермонтов  3 

7 Н.В.Гоголь  3 

8 И.С.Тургенев  2 

9 Н.А.Некрасов  2 



10 М.Е.Салтыков-Щедрин  2 

11 Л.Н.Толстой  2 

12 Н.С. Лесков  2 

13 А.А.Фет  1 

14 Произведения русских 

поэтов 19 века о России 

 1 

15 А.П. Чехов  2 

Из русской литературы 20 века 

 

Открытый микрофон «Читаем с 

РДШ» 

Мини-проекты «Писатели 20 века о 

России» 

Час поэзии «Стихи  и песни о войне 

поэтов 20 века» 

Акция «Добрые уроки!» (на материале 

произведений писателей 20 века) 

 

16 И.А. Бунин  2 

17 А.И.Куприн  2 

18 А.М.Горький  3 

19 А. Грин  2 

20 В.В. Маяковский  1 

21 С.А.Есенин  2 

22 И.С.Шмелев  1 

23 М.М.Пришвин  1 

24 К.Г.Паустовский  2 

25 Н.А.Заболоцкий  1 

26 А.Т.Твардовский  3 

27 Б.Л.Васильев  1 

28 В.М. Шукшин  2 

29 Русские поэты 20 века о 

России 

 1 

30 Из зарубежной литературы   7 

 Всего за год  68 

8 класс 

1 Введение. 

 

Час общения «Труд и творчество» 

 

1 

2 Из устного народного 

творчества. 

 

Исследование «Петр на Сухоне» 

 

3 

3 Из древнерусской 

литературы. 

 

Урок мужества «Несвятые святые» 

(на примере биографии А.Невского) 

3  

4 Из русской литературы 18 

века. Г. Р. Державин 

 2 

5 Из русской литературы 18 

века. Н. М. Карамзин. 

 

Акция «Добрые уроки!» (на материале 

произведений писателей 18 века) 

3 

Из русской литературы 19 века 

 

Открытый микрофон «Читаем с 

РДШ» 

Конкурс презентаций «На родине 

писателей» 

Акция «Добрые уроки!» (на материале 

произведений писателей 19 века) 

 

6 Из поэзии начала 19 века  2 

7 А.С.Пушкин  8 



8 М.Ю.Лермонтов  3 

9 Н.В.Гоголь  6 

10 И.С.Тургенев  3 

11 Н.А.Некрасов. 

 

Литературно-музыкальный вечер 

«Живое наследие. Поэт-гражданин 

Н.А. Некрасов»,  посвященный 200-

летию со дня рождения Н.А. 

Некрасова. 

2 

12 А.А.Фет  2 

13 А.Н.Островский  3 

14 Л.Н.Толстой  3 

Из русской литературы 20 века 

 

Открытый микрофон «Читаем с 

РДШ» 

Эстафета добрых дел (на материале 

произведений писателей 20 века) 

Литературно-музыкальный вечер 

«Живое наследие» 

Диспут «Уроки жизни» (на материале 

произведений писателей 20 века) 

Конкурс презентаций «На родине 

писателей» 

 

15 А.М.Горький  3 

16 В.В. Маяковский  2 

17 Сатира начала 20 века  2 

18 Н.А.Заболоцкий  2 

19 М.В.Исаковский  2 

20 А.Т.Твардовский  2 

21 В.П.Астафьев  3 

22 В.Г.Распутин  3 

23 Из зарубежной литературы  5 

 Всего за год  68  

9 класс 

1 Введение. 

 

Час общения «Труд и творчество» 1 

2 Древнерусская литература. 

 

Мини-проекты «Русь периода «Слова 

о полку Игореве»», «Страницы 

истории Игорева похода». 

6 

3 Русская литература 18 века. 

 

Аудиоспектакль по комедии Д.И. 

Фонвизина «Недоросль» 

13 

4 Литература начала  19 века. 

 

Акция «Добрые уроки!» (на материале 

произведений писателей 19 века) 

7 

5 Русская литература первой 

половины 19 века. 

А.С.Грибоедов 

 

Час общения «Ум и дела твои 

бессмертны в памяти русской…» 

10 

6 Русская литература первой 

половины 19 века. 

А.С.Пушкин. 

 

Открытый микрофон «Читаем с 

РДШ» (по поэзии А.С. Пушкина) 

Конкурс презентаций «В садах лицея», 

«Рисунки Пушкина: почерк гения». 

23 

7 Русская литература первой 

половины 19 века. 

М.Ю.Лермонтов. 

 

Открытый микрофон «Читаем с 

РДШ» (по поэзии М.Ю. Лермонтова) 

Литературно-музыкальная 

композиция «Я жить хочу! Хочу 

печали…» 

16 



Заочная экскурсия «Лермонтов на 

Кавказе» 

8 Русская литература первой 

половины 19 века. 

Н.В.Гоголь. 

 

Открытый микрофон «Читаем с 

РДШ» (по поэме Н.В. Гоголя 

«Мѐртвые души») 

Литературно-философское эссе «О 

Русь! Куда несѐшься ты?» 

12 

9 Русская литература второй 

половины 19 век. 

 

Конкурс презентаций, посвященный 

200-летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

5 

6 Из русской литературы 20 

века. 

 

Акция «Добрые уроки!» (на материале 

произведений писателей 20 века) 

 

6 

 Темы «Из зарубежной 

литературы» добавлены в 

разделы  в соответствии с 

хронологическим подходом в 

изучении литературного 

процесса 

  

 Всего за год 99 

 

Рабочая программа по родной литературе (русской). 5-9 классы (101 час) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Родная литература (русская)» разработана в 

соответствии с нормативными документами:  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего 

образования»(с последующими изменениями); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением главного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 концепциипреподаваниярусскогоязыкаилитературывРоссийскойФедерации, 
утвержденнойраспоряжениемПравительстваот 09.04.2016 № 637-р; 

 Примерная основная образовательная программа основного образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 учебного плана основного общего образованияМБОУ ―СОШ № 2 с кадетскими 

классами»; 

 рабочей программы воспитания МБОУ ―СОШ № 2 с кадетскими классами»; 
 Положенияо рабочей программе  МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими классами»; 

 УМК:   Учебные пособия: 

Литература Вологодского края.  5-6 кл. Под ред.  С.Ю. Баранова. – Вологда: Учебная литература, 

2013 

Литература Вологодского края. 7 – 8 кл. Под ред. С.Ю. Баранова. – Вологда: Учебная литература, 

2013 



Литература Вологодского края. 9 кл. Сост. С.Ю, Баранов. – Вологда: Учебная литература, 2013 

Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном формате 

обучения (с использованием дистанционных технологий и электронных образовательных 

ресурсов). 

Электронные образовательные ресурсы: 
7. Zoom 

8. Skype 

9. Российская электронная школа https://resh.edu.ru 

10. Медиатека издательства «Просвещение»https://prosv.ru/umk/liter_native_5-9.html 

11. SkySmart 

12. Образовательный портал «Инфоурок» https://infourok.ru/kursy/search 

13. Сайт "Образовательные тесты" https://onlinetestpad.com/ru/tests/literature 

 

Местоучебногопредмета«Роднаялитература (русская)»вучебномплане 

 ВсоответствиисучебнымпланомосновногообщегообразованияМБОУ ―СОШ № 2 с 

кадетскими классами» на изучениеучебногопредмета«Роднаялитература (русская)»в5-
9хклассахотводится  101 часзавеськурс. 
 

1.Планируемые результаты   освоения учебного предмета  
1.1.Формирование универсальных учебных действий 

1.1.1.Личностные результаты. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по учебному предмету «Роднаялитература 

(русская)» должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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

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

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

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

https://resh.edu.ru/
https://prosv.ru/umk/liter_native_5-9.html
https://infourok.ru/kursy/search
https://onlinetestpad.com/ru/tests/literature


индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

1.1.2. Метапредметные результаты  

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» направлена на достижение 

метапредметных результатов: 

1)  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;   

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

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

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

деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;   

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

решения; 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  

и по аналогии) и делать выводы; 

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

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;   

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

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

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументировать 

и отстаивать своѐ мнение;   

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;   

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

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

закономерность, феномен, анализ, синтез, алгоритм, проблема, является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. На всех предметах на уровне основного общего образования будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

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



деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

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

создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на первом 

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

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) 

и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности  и учебно-исследовательской деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

 идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

 выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях 

— прогнозировать конечный результат; 

 ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом 

выявленных затруднений и существующих возможностей; 

 обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

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

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

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

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 



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

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 различать результаты и способы действий при достижении результатов 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

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

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

 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 
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

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

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

 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; 

 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. 

2. 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; 

 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 



перед группой задачей; 

 организовывать эффективное 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. 

2. 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; 

 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 средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 
3. 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; 

 использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии 

с условиями коммуникации; 

 оперировать данными при решении задачи; 

 выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создания 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. 

1.2. Предметные результаты освоения учебного предмета  
1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

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

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

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

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

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

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 



5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

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

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

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

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

Предметные результаты обучения   

Устное народное творчество   

5 класс   

Пятиклассник научится:  

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок, 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 - целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать сказки, в том числе сибирские, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

- пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные для  русских народных сказок художественные 

приѐмы; 

- выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой основе определять жанровую 

разновидность сказки.   

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 - сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного 

идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор; 

- сочинять сказку (в том числе и по пословице).   

6 класс   

Шестиклассник научится:  

- видеть черты русского национального характера в героях русских былин; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 - выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания; - пересказывать былины, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для былин художественные 

приѐмы;   

Шестиклассник получит возможность научиться: 

 - рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор; 

- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии о своѐм районе, городе, о своей школе и 

т.п.; 

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), 

определять черты русского национального характера; 

 - выбирать произведения устного народного творчества русского народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

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

7 класс   

Семиклассник научится:  

 - осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; 

- различать фольклорные и литературные произведения, в том числе сибирские; 

- обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным 

приѐмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и еѐ 



интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный 

фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о 

русском национальном характере; 

- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, 

действиями.   

Семиклассник получит возможность научиться: 

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты национального 

характера; 

 - выбирать произведения устного народного творчества русского народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

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

8 класс   

Восьмиклассник научится:  

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам 

русского и сибирских народов, традиционным фольклорным приѐмам в различных ситуациях 

речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и еѐ интерпретацию средствами других 

искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о 

русском национальном характере; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 - целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания;   

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

- сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала русского народа; 

 - рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой выбор. 

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

  

5 класс   

Пятиклассник научится:  

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения.   

Пятиклассник получит возможность научиться: 

 - сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного 

анализа; 

 - вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).  

 6 класс   

Шестиклассник научится:  

 - осознанно воспринимать художественное произведение русской литературы в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 



- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 - анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано 

формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

 - создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах. 

Шестиклассник получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать 

их; 

 - оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

 - вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 7 класс   

Семиклассник научится:  

- осознанно воспринимать художественное произведение русской литературы в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

 - воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

 - определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

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

основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями.   

Семиклассник получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста; 

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

 - сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать 

их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

 - вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).   

8 класс   

Восьмиклассник научится:  

- осознанно воспринимать художественное произведение  русской литературы в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

 - интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

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

основе формировать собственные ценностные ориентации; 

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 



 - анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своѐ отношение к прочитанному произведению; 

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

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

 - работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ обработки и 

презентации.   

Восьмиклассник получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста; 

 - дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

 - сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать 

их; 

 - оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

 - создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного 

анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).   

9 класс   

Выпускник научится:  

- осознанно воспринимать художественное произведение  русской литературы в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

 - определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

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

основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 - определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

 - создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

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

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ обработки и 

презентации.   

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста; 

 - дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

 - сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать 

их; 

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

 - сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного 

анализа; 



- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

                                          
1. Содержание учебного предмета (101 час) 

 Основные теоретико-литературные понятия  

-    Художественная литература как искусство слова. Художественный образ. 

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

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

притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия). 

-   Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, 

модернизм. 

- Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор-

повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; герой, персонаж, действующее 

лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, композиция, конфликт, 

стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; 

художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог, авторское отступление, 

лирическое отступление; эпиграф. 

- Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

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

литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс. 

- Стихи и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, строфа. 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений: 

 – акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания произведения в устной и 

письменной форме (изложение, действие по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка 

вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (устные, письменные); 

 – устное и письменное выполнение аналитических процедур с использованием теоретических 

понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение 

выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; установление связи между ними; 

создание комментария на основе сплошного и хронологически последовательного анализа –

 пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, 

новелл) или поэпизодного; проведение целостного анализа; 

– устное или письменное истолкование художественных функций особенностей поэтики 

произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование смысла произведения 

как художественного целого; создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада 

на конференцию, рецензии, сценария и т.п. 

Своеобразие родной (русская) литературы. 

Значимость чтения и изучения родной (русской) литературы для дальнейшего развития человека. 

Родная (русская) литература как национально-культурная ценность народа. Родная (русская) 

литература как способ познания жизни. Образ человека в литературном произведении. Система 

персонажей. Образ автора в литературном произведении. Образ рассказчика в литературном 

произведении. Слово как средство создания образа. Книга как духовное завещание одного 

поколения другому. Прогноз развития литературных традиций в XXI веке. 

Литература Вологодской области для обучающихся г. Великий Устюг  является составляющей 

частью родной (русской) литературы, поэтому в содержание предмета «Родная литература 

(русская)» внесены произведения вологодских писателей и поэтов в соответствии со 

структурой курса «Родная литература (русская)»  в основной школе (5-9 классы).  

Содержание учебного предмета «Родная литература(русская)» 

Содержание учебного предмета 

5 класс. 17 часов 

Введение (1)  

Слово как средство создания образа. 

Литература Вологодского края  –  неотъемлемая  часть  великой  русской  литературы. 

Литературное краеведение – источник знаний о литературе края. 

Народные сказки и их литературные обработки (3 текста по выбору)(2) 



 Богатство, широкое распространение и разнообразие жанров  устного  народного  творчества  на  

территории  Вологодского края. Собирание фольклора Вологодчины. Устойчивость фольклорных 

сюжетов и их передача разными рассказчиками. Литературная обработка вологодскими 

писателями произведений  устного народного творчества. Волшебная сказка «Перышко Финиста 

– Ясна сокола» из сборника А. Н. Афанасьева.  

 «Страшная» сказка «Белая уточка» и бытовая сказка «Знахарь» в обработке А. А. 

Брянчанинова. 

Из литературы XIX века (5) 
Русские басни.  Л.Н. Толстой. Басни «Два товарища», «Лгун», «Отец и сыновья». Сведения о 

писателе. Нравственная проблематика басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, 

хитрость, невежество, самонадеянность. Основные темы басен. Приѐмы создания характеров и 

ситуаций. Мораль.  

В.И. Даль. Сказка «Что значит досуг?» Сведения о писателе. Богатство и выразительность языка. 

Тема труда в сказке. Поручение Георгия Храброго – своеобразный экзамен для каждого героя, 

проверка на трудолюбие. Идейно-художественный смысл сказки. Индивидуальная характеристика 

героя и авторское отношение. Использование описательной речи автора и речи действующих лиц.  

Н.Г. Гарин-Михайловский. Сказка «Книжка счастья». Сведения о писателе. Образы и сюжет 

сказки. Социально-нравственная проблематика произведения. Речь персонажей и отражение в ней 

особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям и героям. 

Мир глазами ребѐнка (беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); своеобразие 

языка.  

П. В. Засодимский. «Заговор сов» (1)Краткие  сведения  о  писателе.  Отличие  литературной 

сказки от народной. «Заговор сов» – произведение литературное.  Черты  мифов  и  народных  

сказок  в  произведении Засодимского.  Резкое  противопоставление  света  и  тьмы, добра и зла в 

нем. Вера писателя  в непобедимость сил добра. Нравоучительный смысл сказки. Роль описаний 

природы в ней. 

Сочинение "Зло и добро в сказке" (домашнее сочинение). 

Поэзия ХIХ века о родной природе  
П.А. Вяземский. Стихотворение «Первый снег». Краткие сведения о поэте. Радостные 

впечатления, труд, быт, волнения сердца, чистота помыслов и стремлений лирического героя. 

Символы и метафоры, преобладание ярких зрительных образов.  Н.А. Некрасов. Стихотворение 

«Снежок». Детские впечатления поэта. Основная тема и способы еѐ раскрытия. Сравнения и 

олицетворения в стихотворении. Умение чувствовать красоту природы и сопереживать ей. 

Единство человека и природы.     

Из литературы XX века (9) 
Е.А. Пермяк. Сказка «Березовая роща». Краткие сведения о писателе. Тема, особенности создания 

образов. Решение серьезных философских проблем зависти и злобы, добра и зла языком сказки. 

Аллегорический язык сказки.  

В.А. Сухомлинский. "Легенда о материнской любви». Краткие сведения о писателе. Материнская 

любовь. Сыновняя благодарность. Особенности жанра. Значение финала.   

Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба».  Краткие сведения о писателе. Раннее взросление. Забота 

взрослых о ребенке. Чувство ответственности за родных. Беда и радость; злое и доброе начало в 

окружающем мире; образы главных героев, своеобразие языка.  

Сочинение " Мир глазами ребѐнка" (домашнее сочинение). 

А.И. Приставкин. Рассказ «Золотая рыбка». Краткие сведения о писателе. Основная тематика и 

нравственная проблематика рассказа (тяжѐлое детство; сострадание, чуткость, доброта). 

Нравственно-эмоциональное состояние персонажей. Выразительные средства создания образов. 

Воспитание чувства милосердия, сострадания, заботы о беззащитном.   

В.Я. Ерошенко. Сказка «Умирание ивы». Краткие сведения о писателе-земляке. Тема природы и 

приѐмы еѐ реализации; второй смысловой план в сказке. Цельность произведения, 

взаимосвязанность всех элементов повествования, глубина раскрытия образа. Особенности языка 

писателя.  

А. Я. Яшин. Рассказ«Старый Валенок».Краткие сведения о писателе. Привязанность двух 

одиноких существ  друг к другу – главная  тема рассказа «Старый Валенок». Яркие образы 

человека и кота в произведении. Наделение животного человеческими чертами. Особенности 



характеров персонажей. Снисходительное отношениеписателя к их слабостям. Сочувствие автора 

Луппу Егоровичу и Старому Валенку, окрашенное мягким юмором. 

В. П. Астафьев. «Жизнь Трезора».Краткие  сведения  об  авторе.  Интерес  писателя  к  различным 

явлениям природы и живым существам. «Жизнь Трезора» – рассказ о собаке и ее связи с родной 

деревушкой. Повадки, мысли и переживания животного в изображении  писателя.  

Противопоставление  Мухтара  и  Трезора.Смешное, печальное, доброе и жестокое в истории 

главного персонажа. 

Родная природа в произведениях поэтов XX века  
В. Я. Брюсов. Стихотворение «Весенний дождь». Краткие сведения о поэте. Образная система, 

художественное своеобразие стихотворения. Слияние с природой; нравственно-эмоциональное 

состояние лирического героя. Выразительные средства создания образов. М. А. Волошин. 

Стихотворение «Как мне близок и понятен…» Краткие сведения о поэте. Непревзойдѐнный мастер 

слова. Чудесное описание природы. Умение видеть природу, наблюдать и понимать еѐ красоту. 

Единство человека и природы.  

Творчество поэтов Вологодской области  
Тема родного края – одна из главных в творчестве поэтов-вологжан. Выражение в их 

произведениях любви к России, к родным местам, к северной природе, к землякам. 

Сходство и различие картин, описываемых ими. Вологодские поэты о значении родины в жизни 

человека. Ф. П. Савинов. «Родное», Н. А. Иваницкий. «Любимый уголок страны моей родной…», 

А. А. Ганин. «Где в лесные купели-затоны…», А. Я. Яшин. «Всполошились над лесом вороны…», 

С. В. Викулов. «Вечер на Шексне». 

6 класс 

Введение (1) 
Книга как духовное завещание одного поколения другому.   

Литературная сказка (1). 
Н.Д. Телешов. «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность перед будущим. 

Нравственные проблемы, поставленные в сказке.  

Из литературы ХIХ века (3) 
А.С. Пушкин. «Выстрел». Мотивы поступков героев повести. Чувство мести, милосердие, 

благородство.   

Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тѐмы» (главы «Иванов», «Ябеда», «Экзамены»). Отрочество 

героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в жизни подростка. Мечты и попытки их 

реализовать. Жестокое нравственное испытание в главе «Ябеда». Предательство и муки совести 

героя. Преодоление героем собственных слабостей в главе «Экзамены».  

Поэтический образ Родины. И. С. Никитин. «Русь»; М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва! люблю 

тебя, как сын...» (из поэмы «Сашка»); А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край». Автор и его 

отношение к родине в строках лирических стихов.   

Из литературы ХХ века (12) 
Ю. Вронский. «Юрьевская прорубь». Формирование характера подростка. Настоящая дружба. 

Образ средневекового города. Анализ главы «Бунт Мартина». Нравственные уроки повести.  

Софья Радзиевская. «Болотные робинзоны». Главы «Где искать спасения?», «На Андрюшкин 

остров», «Война вокруг нас кружит…» (или другие по выбору учителя). Драматическая история 

жителей полесской деревушки, война и дети. Смелость, мужество героев, глубокая вера в 

человека, в его лучшие душевные качества.  

А.П. Гайдар. «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести, отношения взрослых и детей, 

тимуровское движение.   

Сочинение «Нужны ли сейчас тимуровцы?» (домашнее сочинение) 

Стихи о прекрасном и неведомом. А. Блок «Ты помнишь, в нашей бухте сонной...», Н. Гумилѐв 

«Жираф», Д. Самойлов «Сказка», В. Берестов «Почему-то в детстве...».   

А.Г. Алексин. «Самый счастливый день». Смысл названия рассказа. Почему семья нужна 

человеку? Необходимость бережного отношения к близким.   

И. Д. Полуянов. «Кирик и Аленка». (2)Краткие сведения о писателе. Знание автором рассказа 

«Кирик и Аленка» деревенской жизни, природы и людей. Широкое  использование  им  

разговорных  слов  и  местных выражений. История поисков пропавшей коровы, положенная в 

основу произведения. Раскрытие характеров главныхгероев в ходе этих поисков. Черты детей и 



 

взрослых в их поведении  и  переживаниях.  Участие  Кирика  и  Аленки  в трудовой жизни 

родного села, их ответственность за состояние дел в хозяйстве, забота друг о друге. 

В. И. Белов. «Скворцы». Краткие  сведения  о  писателе.  Переживания  мальчика Павлуни, 

обостренные болезнью, роль этих переживаний в построении рассказа. Окружающий мир в 

восприятии маленького героя. Бережное отношение родителей к сыну. Основные события 

произведения, связанные с обитанием птичьей семьи в скворечнике на огороде. Участие Павлуни 

в этих событиях. Его доброта, самоотверженность, готовность защищать слабыхи противостоять 

злу. 

А.В. Масс. «Сказка о черноокой принцессе», «Сочинение на тему: «Моя подруга» (по выбору 

учителя). Духовно-нравственная проблематика рассказов. Позиция автора.  

Ю. Кузнецова. "Помощница ангела". Взаимопонимание детей и родителей. Доброта и дружба.   

Сочинение «Нравственные уроки произведений современной литературы».  

Творчество поэтов Вологодской области. 

Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

Лирический герой в произведениях.  Н. М. Рубцов. «Привет, Россия…», А. А. Романов. «Смотрю 

опять…», О. А. Фокина. «Простые звуки родины моей…» 

7 класс 

Введение (1) 
Значение художественного произведения в культурном наследии России. Роль родного слова в 

формировании личности человека.  

Из литературы XVIII века (1) 
И. И. Дмитриев. Поэт и видный государственный чиновник. Русская басня. Отражение пороков 

человека в баснях «Два веера», «Нищий и собака», «Три льва», «Отец с сыном». Аллегория как 

основное средство художественной выразительности в баснях.  

Из литературы XIX века (4) 
Ф.Н.Глинка. Краткие сведения о поэте-декабристе, патриоте, высоко оценѐнном А.С.Пушкиным. 

Основные темы, мотивы. Стихотворения «Москва», «К Пушкину»  

К.М.Станюкович. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика рассказа. Милосердие и вера в 

произведении писателя.   

В.М.Гаршин. Психологизм произведений писателя. Героизм и готовность любой ценой к подвигу в 

рассказе «Сигнал».  

Сочинение (домашнее) по творчеству данных писателей ( по выбору учителя). 

Духовная поэзия. Религиозные сюжеты, образы и переживания в творчестве русских поэтов всех 

времен. Выражение христианского представления о мире и человеке, утверждение нравственных 

ценностей в духовной поэзии. Поэтическая картина рождественской ночи в одноименном 

стихотворении С. П. Киснемского. Художественная обработка апокрифического предания в 

балладе П. Е. Вересова «Камо грядеши?». Современное звучание евангельского сюжета о 

рождении Христа в стихотворении А. А. Ганина «Был мрак и тишина. Но ангел вдруг явился...». 

Воплощение христианских идей прощения и сострадания ближнему в стихотворении А. В. 

Круглова «Молитва». «Слезный плат» Н. А. Клюева - произведение о святости материнского 

страдания.  

Из литературы XX – XXI века (12) 
А. Т.Аверченко. Сатирические и юмористические рассказы писателя. О серьезном — с улыбкой 

Рассказ «Специалист». Тонкий юмор и грустный смех Аркадия Аверченко.  

Ю.М.Нагибин. Основные вехи биографии Ю.М.Нагибина. Произведение писателя о великих 

людях России. «Маленькие рассказы о большой судьбе». Страницы биографии космонавта Юрия 

Алексеевича Гагарина (глава «Юрина война» и др. по выбору учителя)  

В.О.Богомолов. Краткие сведения о писателе-фронтовике. Рассказ «Рейс «Ласточки». Будни войны 

на страницах произведения. Подвиг речников.   

Ю.Я.Яковлев. Тема памяти и связи поколений. Рассказ – притча «Семья Пешеходовых». Средства 

выразительности в произведении.  

В.Н.Крупин. Краткие сведения о писателе. Тема детского сострадания на страницах произведения 

«Женя Касаткин».   

Домашнее сочинение "Уроки жалости и скорби в русской литературе."  



С.А.Баруздин. Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная 

красота. Мой ровесник на страницах произведения «Тринадцать лет».  

А.В. Масс. Фантазийный мир моего сверстника на страницах рассказа «Расскажи про Иван 

Палыча».   

Е.В. Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Образ героини произведения: красота 

внутренняя и внешняя.  

Е.А.Евтушенко. Краткая биография. Стихотворение «Картинка детства». Взгляд на вопросы 

нравственности.  

Творчество писателей Вологодской  области  
А. В. Петухов. «Дай лапу, друг медведь!..»Сведения о писателе. Две сюжетные линии повести: 

взаимоотношения ребят (Валерки, Борьки и Андрюшки) и история охоты на медведей. Тесная 

связь этих линий между собой. Темы дружбы, доверия, взаимопонимания. Особенности 

характеров мальчиков, их интересы и заботы, формирование человеческих качеств. Трудности и 

радости общения детей со взрослыми. Изображение жизни природы в повести, тема бережного 

отношения к ней. Охотник дед Макар и браконьеры. Медведи в восприятии людей. 

8 класс 

Из древнерусской литературы (3) 
Рассказы русских летописей XII – XIV веков (по выбору учителя). Образное отражение жизни в 

древнерусской литературе.  

Жития.(2)Житие - один из ведущих жанров древнерусской литературы, род средневековой 

биографии. Описание жизни христианских святых по определенному канону в произведениях 

этого жанра. Вологодский край - «Северная Фиваида», один из центров православной святости. 

«Житие Кирилла Белозерского» унаписанное Пахомием Логофетом, - памятник древнерусской 

словесности. Соответствие произведения жанровому канону. Роль святого Кирилла в истории 

Православной церкви и духовной культуры Вологодского края. Основание им крупнейшего на 

Русском Севере монастыря. Религиозные подвиги и чудеса, сотворенные святым. Образ Кирилла в 

житии и произведениях древнерусского изобразительного искусства. «Житие Прокопия 

Праведного», великоустюгского чудотворца. 

Из литературы XIX века (5) 
Бестужев-Марлинский А.А. "Вечер на бивуаке". Лицемерие и эгоизм светского общества и 

благородство чувств героя рассказа.  

Баратынский Е.А. Стихотворения. Отражение мира чувств человека в стихотворении «Водопад». 

Звукопись. Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…» Поэтические 

традиции XIX века в творчестве А.Н. Апухтина.   

Гаршин В.М. "То, чего не было". Аллегорический смысл лирикофилософской новеллы. 

Мастерство иносказания.  

Чарская Л.А. Гимназистки. Рассказ «Тайна». Тема равнодушия и непонимания в рассказе. 

Ранимость души подростка.   

А. В. Круглов.«Отверженный».Соединение в рассказе «Отверженный»черт художественного 

произведения и этнографического очерка. Подробное изображение картин суровой северной 

природы, образа жизни зырянских охотников. Простота чувств и нравственная требовательность 

обитателей северных лесов. Смелость, самоотверженность и верность — наиболее ценимые ими 

качества. Проступок Абрама и его трагические последствия. 

Домашнее сочинение "Глубина человеческих чувств и способы их выражения в литературе."    

Из литературы XX века (9) 
Пантелеев Л. "Главный инженер". Образы детей в произведениях о Великой Отечественной 

войне. Жажда личного подвига во имя победы.  

Рождественский Р.И. Стихотворения. Величие духа «маленького человека» в стихотворении «На 

земле безжалостно маленькой…»  

Пермяк Е.А. "Ужасный почерк". Жизненная позиция героя рассказа.  

Яковлев Ю.Я. "Рыцарь Вася". Благородство как следование внутренним нравственным идеалам.  

Козлов В.Ф. Рассказ «Сократ мой друг». Поступок героя как отражения характера.  

Романова Л. Рассказ «Мы приговариваем тебя к смерти». Одиночество подростков в современном 

мире.  

Сочинение по творчеству данных писателей ( по выбору учителя).  



Практикум выразительного чтения. Ю. Левитанский. «Диалог у новогодней ѐлки», Б. Окуджава 

«Песенка о ночной Москве», А. Макаревич «Пока горит свеча». Мотив одиночества в лирике.  

Творчество поэтов и писателей Вологодской области  

Народная речь.Язык - основа национальной культуры. Художественная литература как искусство 

слова. Роль литературы в освоении богатств русского языка. Использование писателями 

выразительных возможностей народной речи. Отражение особенностей говоров Вологодского 

края в художественных произведениях. А. В. Круглов о большом значении слова в человеческой 

жизни (стихотворение «Слово»). Поэтическая образность стихотворения А. А. Романова «Русский 

язык». А. Я. Яшин о необходимости ценить и беречь богатства на родной речи (стихотворение 

«Родные слова»). 

Мастерская передача произношения, интонаций живой народной речи в рассказах «Колыбельная» 

В. И. Белова и «С кусоцъкѐм» В. П. Астафьева. Язык персонажа - важное средство создания образа 

в этих рассказах. Бухтина как жанр устного народного творчества, образ рассказчика в 

произведениях этого жанра. «Митькины бухтины» К. А. Коничева и «Бухтины вологодские» В. И. 

Белова (фрагменты). 

9 класс 

Из русской литературы XVIII века – начала XIX века (4) 
Н.М.Карамзин. «Сиерра Морена» – яркий образец лирической прозы русского романтического 

направления 18 века. Тема трагической любви. Мотив вселенского одиночества.   

К.Н.Батюшков (3 часа) – выдающийся поэт начала 19 века. Основные вехи его жизни и 

творчества, роль в истории русской литературы, дружеские связи с литераторами-

современниками, влияние на становление таланта А.С.Пушкина. Участие Батюшкова в 

литературной жизни, в расширении выразительных возможностей русского языка, благозвучие его 

стихов. Памятные места Вологодчины, связаные с именем Батюшкова. Стихотворение «Беседка 

муз»: противопоставление скромного усадебного быта и занятий искусством – богатству, 

знатности и славе. Стихотворение «К Дашкову»: картины бедствий войны и патриотический 

подъем, вызванный ими в душе лирического героя. «Песнь Гаральда Смелого» - поэтическая 

обработка исторического сюжета. В.Г.Белинский о Батюшкове, образ Батюшкова в произведениях 

русских поэтов. Стихотворение А.А.Романова «Константин Батюшков в Париже». 

Из литературы XIX века (4) 
Л.Н.Толстой. «Народные рассказы» - подлинная энциклопедия народной жизни. Поиск встречи с 

Богом. Путь к душе. («Свечка», «Три старца», «Где любовь, там и Бог», «Кающийся грешник» и 

др.). Поэтика и проблематика. Язык. (Анализ рассказов по выбору). 

А.П. Чехов. «В рождественскую ночь». Иронический парадокс в рождественском рассказе. 

Трагедийная тема рока, неотвратимости судьбы. Нравственное перерождение героини. 

П.В.Засодимский (2 часа) – писатель-демократ, продолжатель традиций критического реализма в 

литературе. Идейная направленность рассказа «Перед потухшим камельком», обличение в нем 

буржуазного эгоизма, основанного на стремлении к личному благополучию и отношении к другим 

людям как средству достижения этого благополучия. Отчетливое проявление в тексте авторской 

позиции. Своеобразие построения рассказа: повествование от лица человека, антипатичного 

автору. Неубедительность самооправданий главного персонажа. Образный смысл заглавия. 

Драматизм судьбы Леночки Неведовой. Оценка рассказа Л.Н.Толстым. 

Из литературы XX века (12) 
В.В.Вересаев. «Загадка». Образ города как антитеза природному миру. Красота искусства.  

Н. М. Рубцов о слиянии земной красоты и небесной святости в Ферапонтовском монастыре как 

памятнике древнерусской культуры (стихотворение «Ферапонтово»). 

Ю.П.Казаков. «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Душевная жизнь героев. Поэтика 

психологического параллелизма.  

В. Т. Шаламов.«Пава и дерево».Сведения о писателе. Образ мастерицы Анны Власьевны, 

хранящей традиции вологодского кружевоплетения. Вехи биографии героини рассказа, смысл 

жизни в ее понимании. Черты крестьянской психологии в характере, в отношении к людям. 

Профессиональная гордость Анны Власьевны, взыскательность в оценке результатов труда. 

Сложности и тонкости мастерства кружевниц в передаче автора. 

Тема Великой Отечественной войны в творчестве вологодских поэтов и писателей (6 часа)  



К.Д.Воробьѐв. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая нравственная основа в 

человеке. Смысл названия рассказа.  

Великая Отечественная война в истории Вологодского края. Писатели - участники Великой 

Отечественной войны. Война в судьбах и творчестве писателей, не попавших на фронт по 

возрасту. Документальная и художественная литература на тему войны. Мемориальное и 

нравственное значение литературы о войне.  

С.С.Орлов. «Поутру, по огненному знаку…» - лаконичное изображение суровых фронтовых 

будней; «Его зарыли в шар земной…» - монументальный образ солдата, победившего фашизм.  

А.Я.Яшин. «Не умру» - переживание солдатом чувства воинского долга в образах родного края; 

«Назови меня именем светлым…» - естественное включение любовной тематики в описание 

войны. Н.М.Рубцов. «Русский огонек» - очистительная сила человеческого страдания и вера в 

неугасимость добра. В.В.Коротаев. «Матери рождают не солдат…» - мирное предназначение 

человека.  

С.С.Орлов (в соавторстве с М.А.Дудиным). «Жаворонок». Киносценарий как литературный жанр. 

Авторская характеристика произведения в подзаголовке – «кинобаллада». Сочетание 

достоверности и романтической возвышенности в изображении исключительного события. 

Образы Ивана, Алеши и Петра, особенности их характеров. Воплощение в них черт идеала 

русского солдата. Проявление этих черт в ключевых эпизодах произведения. Смысл подвига, 

совершенного экипажем «тридцатьчетверки». Эмоционально-смысловая нагрузка образа 

жаворонка. Кинематографические эффекты, использованные в сценарии. Фильм режиссеров 

Н.Курихина и Л.Менакера по этому поизведению. 

Письменная работа (ответ на проблемный вопрос).  

В.Ф. Тендряков.«Весенние перевертыши». (2 часа) Сведения о писателе. Острота нравственной 

проблематики его произведений. Дюшка Тягунов – главный герой повести «Весенние 

перевертыши». Становление личности подростка как сложный и противоречивый процесс. 

Открытие героем окружающего мира, его интерес к трудным вопросам бытия. Ценности, 

признаваемые героем: любовь, доброта, взаимопонимание, человеческое достоинство, 

самоотверженность, ответственность за близких людей, талант. Активность жизненной позиции 

Дюшки, его влияние на сверстников и на взрослых. Противопоставление в повести физической 

силы и силы характера, основанной на нравственных убеждениях. Неприятие автором жестокости 

и насилия. Тема первой любви, роль пушкинских мотивов в развитии этой темы. Фильм режиссера 

Л.Аронова по повести.  

Из современной русской литературы (8) 
А.И.Солженицын. Цикл «Крохотки» - многолетние раздумья автора о человеке, о природе, о 

проблемах современного общества и о судьбе России. Языковые средства философского цикла и 

их роль в раскрытии образа автора. (Анализ отдельных миниатюр цикла по выбору).  

В.Г.Распутин. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две героини, две судьбы.   

Сочинение " Диалог поколений".  

Т.Н. Толстая. «Соня». Мотив времени – один из основных мотивов рассказа. Тема нравственного 

выбора. Образ «вечной Сонечки». Символические образы.  

В.Н. Крупин. Сборник миниатюр «Босиком по небу» (Крупинки). Традиции русской классической 

прозы в рассказах. Сюжет, композиция. Средства выражения авторской позиции. 

Психологический параллелизм как сюжетно-композиционный принцип. Красота вокруг нас. 

Умение замечать прекрасное. Главные герои, их портреты и характеры, мировоззрение (анализ 

миниатюр по выбору).  

Б.П. Екимов. «Ночь исцеления». Особенности прозы писателя. Трагическая судьба человека в 

годы Великой Отечественной войны. Внутренняя драма героини, связанная с пережитым во время 

давно закончившейся войны.   

Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. Проблемы памяти, 

долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в изображении писателя.  

Сочинение по творчеству данных писателей (по выбору учителя).  

Огонь родного очага. (4 часа) 
Тема родного дома и малой родины в творчестве писателей Вологодского края. Социальная и 

нравственная значимость этой темы. Неразрывность понятий «большая» и «малая родина». 



В.И.Белов. «За тремя волоками». Двуплановость сюжетного развития: путешествие в пространстве 

и путешествие во времени. Сельские и городские жители в изображении писателя, типичность 

образов персонажей, авторское отношение к ним. Точность бытовых зарисовок. Социальная и 

нравственная острота проблемы вымирания малых деревень, глубоко личное переживание этой 

проблемы героем произведения. Каравайка – духовная родина майора. «Чувство дома» - 

важнейшая черта его внутреннего мира. Роль описаний природы в передаче чувств героя.  

В.П.Астафьев. «Далекая и близкая сказка» - рассказ-воспоминание о детстве и о главных 

человеческих ценностях. Особенности воплощения темы тоски по родине в нем. Образ 

«таинственного человека» Васи-поляка в восприятии юного повествователя. Неоднозначное 

отношение сельчан к обитателю караулки. Значение родины для Васи и для автора. Влияние 

музыки на душу, наполнение ее глубоко индивидуальным смыслом. Изменение этого смысла в 

зависимости от жизненного опыта слушателя, от окружения, от условий восприятия. Описание 

ночной природы и их роль в рассказе.  

Творчество поэтов Вологодской области (2). 

Н.А.Клюев. «Рождество избы» - поэтический образ строящегося крестьянского дома, 

выразительность просторечных и специальных слов. И.Северянин. «Сияет даль» - тесная связь 

темы детства с темой духовной родины.  

А.А.Ганин. « Покос» - поэзия крестьянского труда.  

Н.М.Рубцов. «Жар-птица» - поиск смысла жизни лирическим героем, обретение им этого смысла в 

народной мудрости.  

О.А.Фокина. «Храни огонь родного очага» - стихотворение-завет, выражение одного из 

основополагающих принципов человеческого существования. Основные мотивы лирики. Любовь 

к малой родине.  

Резерв – 2 часа 
 

 

3.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы (101 час) 

 

Тематическоепланированиепороднойлитературе (русской)для 5- 9-

хклассов составленосучетомрабочейпрограммывоспитания. Внесенытемы, 

обеспечивающиереализациюследующихцелевыхприоритетоввоспитанияобучающихсяООО черези

зучениелитературы: 

 развитиеценностногоотношенияксемьекакглавнойопоревжизничеловека; 
 развитиеценностногоотношениякприроде, 
нуждающейсявзащитеипостоянномвниманиисосторонычеловека; 
 развитиеценностногоотношенияккультурекакдуховномубогатствуобществаиважномуусло

виюощущениячеловекомполнотыпроживаемойжизни, котороедаютемучтениеимузыка, 
искусствоитеатр, творческоесамовыражение; 
 развитиеценностногоотношениякокружающимлюдямкакбезусловнойиабсолютнойценнос

ти, какравноправнымсоциальнымпартнерам, 
скоторыминеобходимовыстраиватьдоброжелательныеивзаимоподдерживающиеотношения; 
 развитиеценностногоотношенияксамимсебекакхозяевамсвоейсудьбы, 
самоопределяющимсяисамореализующимсяличностям, отвечающимзасвоесобственноебудущее. 

 

№ 

раздела 

п/п 

Тема  С учѐтом рабочей программы воспитания Количес

тво 

часов 

5 класс  



1 Введение. 

 

Час общения «Литература Вологодского 

края - неотъемлемая часть великой русской 

литературы» 

1  

2 Народные сказки  и их 

особенности. 

 

Мини-проект «Добрые уроки!» (на основе 

анализа сказок Вологодского края) 

2 

3 Из литературы  XIX века. 

 

Беседа «Зло и добро в сказке. Вера в 

непобедимость сил добра» 

 

 

5 

4 Из литературы  XX века. 

 

Устный журнал, посвященный вопросам 

добра и зла, зависти и злобы, материнской 

любви, сыновней благодарности, заботе 

взрослых о ребенке, чувства 

ответственности за родных и др. 

9 

   Всего за год  17 

6 класс 

1 Введение. 

 

Час общения «Книга – духовное завещание 

одного поколения другому». 

1  

2 Литературная сказка. 

 

Круглый стол «Что значит быть 

ответственным перед будущим?» 

 

 

1 

3 Из литературы  XIX века. 

 

Устный журнал, посвященный вопросам 

взросления подростка. 

 

 

4 

4 Из литературы  XX века. 

 

Устный журнал, посвященный вопросам 

взросления подростка, теме дружбы, 

отношения взрослых и детей. 

Дискуссия «Нужны ли сейчас тимуровцы?» 

 

 

 

11 

   Всего за год  17 

7 класс 

1 Введение. 

 

Час общения «Значение литературы в 

культурном наследии России» 

1  

2 Из литературы  XVIII века. 

 

Дискуссия: актуальность басен 18 века. 

Как отражаются в них пороки человека?» 

1 

3 Из литературы  XIX века. 

 

Экскурсия в музей древнерусского искусства 

(особенности духовной поэзии: религиозные 

сюжеты, образы) 

4 

4 Из литературы  XX-XXI 

веков. 

 

Школьный кинозал: просмотр фильма 

«Первый в космосе» сопоставление с 

произведением Ю.Нагибина «Маленькие 

рассказы о большой судьбе». 

Устный журнал, посвященный вопросам 

жестокости войны, теме памяти, связи 

поколений, сострадание, чувство долга, 

истинная и ложная красота. 

11 

   Всего за год 17 

8 класс 

1 Из древнерусской Экскурсия в архив. Экскурсия в собор 3 



литературы. 

 

Прокопия Праведного 

2 Из литературы  XIX века. 

 

Круглый стол «Актуальные вопросы 

литературы 19 века: лицемерие и эгоизм, 

благородство, равнодушие и непонимание, 

ранимость души и т.д.» 

5 

3 Из литературы  XX века. 

 

Защита мини-проектов: изображение 

внутреннего мира человека (по 

произведениям литература 20 века) 

9 

   Всего за год  17 

9 класс 

1 Из литературы  XVIII- 

начала  XIX века. 

 

Заочная экскурсия в Спасо-Прилуцкий 

монастырь: памятные места Вологодчины, 

связанные с именем К. Батюшкова. 

4 

2 Из литературы  XIX века. 

 

Дискуссия «Чем опасен эгоизм?» 

 

4 

3 Из литературы  XX века. 

 

Проект «Составление маршрута экскурсии 

в Ферапонтово». 

Заочная экскурсия на фабрику «Снежинка». 

12 

4 Из современной 

литературы. 

 

Литературно-музыкальная композиция 

«Тема Великой Отечественной войны в 

творчестве вологодских писателей». 

Дискуссия «Диалог поколений (проблемы 

любви, целомудрия, нравственного выбора, 

умения замечать прекрасное, трагическая 

судьба человека в годы войны, нравственное 

взросление)» 

8 

5 Огонь родного очага. 

 

Открытый микрофон: «Храни огонь 

родного очага!» 

 

4 

6 Резерв   1 

 Всего за год 33 

 

Рабочая программа по учебному предмету«Родная литературе (русская)  5-9 классы (101 час) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Родная литература (русская)» реализуется в 2021-2022 

учебном году в 5х классах. 

Рабочая программа по учебному предмету «Родная литература (русская)» разработана в 

соответствии с нормативными документами:  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» »(с последующими изменениями и дополнениями); 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (распространяется на 

правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного 

общего образования»(с последующими изменениями и дополнениями); 

 Указ Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений в Стратегию 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. 

№ 1666»; 



 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2;  

 примерная программа по учебному предмету «Родная литература (русская)» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию(протокол от 17 сентября 2020 г. № 3/20); 

 учебного плана основного общего образования  МБОУ ―СОШ № 2 с кадетскими 

классами»;  

 рабочей программы воспитания МБОУ ―СОШ № 2 с кадетскими классами»; 

 Положение о рабочей программе  МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими классами»; 

  Учебные пособия: 

Александрова О. М., Аристова М. А., Беляева Н. В. Родная русская литература. 5 класс. Учебное 

пособие для общеобразовательных организаций. Просвещение   

Литература Вологодского края.  5-6 кл. Под ред.  С.Ю. Баранова. – Вологда: Учебная литература, 

2013 

                                    Общая характеристика учебного предмета 

«Родная литература (русская)» 

Как часть предметной области «Родной язык и родная литература» учебный предмет 

«Родная литература (русская)»тесно связан с предметом «Родной язык (русский)». Изучение 

предмета «Родная литература (русская)» способствует обогащению речи школьников, развитию их 

речевой культуры, коммуникативной и межкультурной компетенций.  

Программа учебного предмета «Родная литература (русская)»для 5–9 классов основной 

школы строится на сочетании проблемно-тематического, концентрического и 

хронологического принципов. Содержание программы для каждого класса включает 

произведения фольклора, русской классики и современной литературы, актуализирующие вечные 

проблемы и ценности (добро и зло, природа и человек, дом и семья, сострадание и жестокость, 

великодушие и милосердие, нравственный выбор человека и др.).  

 

Изучение предмета «Родная литература (русская)» должно обеспечить достижение 

следующих целей: 

 воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически воспринимать 

произведения родной русской литературы, и обладающей гуманистическим мировоззрением, 

общероссийским гражданским сознанием и национальным самосознанием, чувством патриотизма 

и гордости от принадлежности к многонациональному народу России; 

 формирование познавательного интереса к родной русской литературе, воспитание 

ценностного отношения к ней как хранителю историко-культурного опыта русского народа, 

включение обучающегося в культурно-языковое поле своего народа и приобщение к его 

культурному наследию; 

 осознание исторической преемственности поколений, формирование причастности к 

свершениям и традициям своего народа и ответственности за сохранение русской культуры; 

 развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности в многонациональном 

российском государстве. 

Учебный предмет «Родная литература (русская)» направлен на решение следующих 

задач: 

 приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого 

исторического и культурного пространства России, диалога культур всех народов Российской 

Федерации;  

 осознание роли роднойрусской литературы в передаче от поколения к поколению 

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей;  



 выявление взаимосвязи родной русской литературы с  отечественной историей, 

формирование представлений  о многообразии национально-специфичных форм 

художественного отражения материальной и духовной культуры русского народа в русской 

литературе; 

 получение знаний о роднойрусской литературе как о развивающемся явлении в 

контексте еѐ взаимодействия с литературой других народов Российской Федерации, их 

взаимовлияния; 

 выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в роднойрусской 

литературе; создание устных и письменных высказываний, содержащих суждения и оценки по 

поводу прочитанного; 

 формирование опыта общения с произведениями роднойрусской литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности; 

 накопление опыта планирования собственного досугового чтения, определения и 

обоснования собственных читательских предпочтений произведений родной русской 

литературы;  

 формирование потребности в систематическом чтении произведений родной 

русской литературы как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, многоаспектного диалога; 

 развитие умений работы с источниками информации, осуществление поиска, 

анализа, обработки и презентации информации из различных источников, включая Интернет, и 

др. 

В основу курса родной русской литературы заложена мысль о том, что русская литература 

включает в себя систему ценностных кодов, единых для национальной культурной традиции. 

Являясь средством не только их сохранения, но и передачи подрастающему поколению, русская 

литература устанавливает тем самым преемственную связь прошлого, настоящего и будущего 

русской национально-культурной традиции в сознании школьников.  

Объединяющим принципом для содержания предметов «Родной язык (русский)» и «Родная 

литература (русская)» является культурно-исторический подход к представлению 

дидактического материала. На его основе в программе учебного предмета «Родная литература 

(русская)» выделяются проблемно-тематические блоки, каждый из которых включает 

сопряжѐнные с ним ключевые слова, отражающие духовную и материальную культуру русского 

народа в их исторической взаимосвязи. Через ключевые для национального сознания культурные 

понятия,формирующие ценностное поле русской литературы, отражается когнитивное 

пространство, которое является формой существования русской культуры в сознании как народа в 

целом, так и отдельного человека. 

Специфика курса родной русской литературы обусловлена: 

а) отбором произведений русской литературы, в которых  наиболее ярко выражено их 

национально-культурное своеобразие (например, русский национальный характер, обычаи и 

традиции русского народа), духовные основы русской культуры;  

б) более подробным освещением историко-культурного фона эпохи создания изучаемых 

литературных произведений, расширенным историко-культурным комментарием к ним.  

Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном формате 

обучения (с использованием дистанционных технологий и электронных образовательных 

ресурсов). 

Электронные образовательные ресурсы: 

14. Zoom 

15. Skype 

16. Российская электронная школа https://resh.edu.ru 

17. Медиатека издательства «Просвещение»https://prosv.ru/umk/liter_native_5-9.html 
18. SkySmart 

19. Образовательный портал «Инфоурок» https://infourok.ru/kursy/search 

20. Сайт "Образовательные тесты" https://onlinetestpad.com/ru/tests/literature 

Место учебного предмета «Родная литература (русская)» 

в учебном плане 

https://resh.edu.ru/
https://prosv.ru/umk/liter_native_5-9.html
https://infourok.ru/kursy/search
https://onlinetestpad.com/ru/tests/literature


На обязательное изучение предмета «Родная литература (русская)»на этапе основного 

общего образования отводится 101 час.  В 5 -8х классах– по 17 часов в год, в 9 классе выделяется 

по  1 учебному часу в неделю.  

На изучение инвариантной части программы по роднойрусской литературе отводится 

81учебных часа. Резерв учебного времени, составляющий 20 учебных часов (или 20 %), отводится 

на вариативную часть программы, которая предусматривает изучение произведений, отобранных 

составителями рабочих программ для реализации регионального компонента содержания 

литературного образования, учитывающего в том числе национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации.  

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Родная литература 

(русская)» 

Учебный предмет «Родная литература (русская)»опирается на содержание программы по 

предмету «Литература» предметной области «Русский язык и литература», сопровождает и 

поддерживает его. Поэтому основные содержательные линии настоящей программы (проблемно-

тематические блоки) не дублируют программу основного курса литературы, но соотносятся с 

включѐнным в неѐ содержанием.  

Содержание программы курса «Родная литература (русская)»определяется следующими 

принципами. 

1. Основу программы «Родная  литература (русская)»составляют произведения русских 

писателей, наиболее ярко воплотившие национальную специфику русской литературы и 

культуры, которые не входят в список обязательных произведений, представленных в Примерной 

программе (ПООП ООО) по учебному предмету «Литература».  

 Перечень имѐн писателей в программе курса русской родной литературы включает не 

только традиционно изучаемый в школе «первый ряд» национального литературного канона, но и 

авторов, составляющих «круг» классиков литературы, что позволяет дополнить тематические 

блоки новыми для школьной практики произведениями. 

2. В программу учебного предмета «Родная литература (русская)»вводится большое 

количество произведений современных авторов, продолжающих в своѐм творчестве национальные 

традиции русской литературы и культуры, но более близких и понятных современному 

школьнику, чем классика. 

3. Проблемно-тематические блоки объединяют произведения в соответствии с 

выделенными сквозными линиями (например: родные просторы– русский лес – берѐза).  

4. Внутри проблемно-тематических блоков произведений выделяются отдельные 

подтемы, связанные с национально-культурной спецификой русских традиций, быта и нравов 

(например: праздники русского мира, Масленица, блины и т. п.).  

5. В каждом тематическом блоке выделяются ключевые слова, которые позволяют на 

различном литературно-художественном материале показать, как важные для национального 

сознания понятия проявляются в культурном пространстве на протяжении длительного времени – 

вплоть до наших дней (например: сила духа, доброта, милосердие). 

6. В отдельные тематические блоки программы вводятся литературные произведения, 

включающие в сферу выделяемых национально-специфических явлений образы и мотивы, 

отражѐнные средствами других видов искусства: живописи, музыки, кино, театра. Это позволяет 

прослеживать связи между ними (диалог искусств в русской культуре). 

В соответствии с указанными общими принципами формирования содержания курса 

родной русской литературыв программе выделяются три содержательные линии (три 

проблемно-тематических блока):  

 «Россия – родина моя»;  

 «Русские традиции»;  

 «Русский характер – русская душа». 

Каждая содержательная линия предусматривает вариативный компонент содержания курса 

роднойрусской литературы, разработка которого в рабочих программах предполагает обращение к 

литературе народов России и мира в целях выявления национально-специфического и общего в 

произведениях, близких по тематике и проблематике. Например: поэты народов России о русском 

и родном языках; новогодние традиции в литературе народов России и мира; образ степи в 

фольклоре и литературе народов России. 



В вариативную часть содержания курса целесообразно включать прежде всего 

произведения наиболее крупных национальных писателей, внѐсших значительный вклад в 

развитие мировой художественной литературы и писавших как на русском, так и на родном языке. 

Так, при изучении подраздела «Преданья старины глубокой» в 5-м и 6-м классах естественным 

будет обращение к национальному фольклору: пословицам, поговоркам, сказкам, героическому 

эпосу народов России и мира. Подраздел «Родные просторы» может быть удачно дополнен 

сопоставлением изучаемых произведений русской литературы с поэзией татарского поэта 

Габдуллы Тукая, балкарского поэта Кайсына Кулиева и других авторов, писавших о своѐм крае. В 

ряду произведений о сибирском крае органична поэзия хакасского автора Михаила Кильчичакова. 

Подраздел «Тепло родного дома» может изучаться, например, в контексте творчества осетинского 

автора Коста Хетагурова. Почти у каждого народа есть произведения о родном языке, но 

небывалых высот достигла в этом поэзия дагестанского писателя Расула Гамзатова, писавшего на 

аварском языке. 

Сказанное выше не исключает обращения к произведениям других писателей из разных 

регионов многонациональной России, в том числе молодых современных авторов, если их 

творчество посвящено родному краю, является «визитной карточкой» литературы региона. 

Произведения региональных авторов учителя могут включать в свои рабочие программы по 

своему выбору и с учѐтом национально-культурной специфики региона.  

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

(РУССКАЯ)» 

Личностные результаты освоения примерной программы по учебному предмету 

«Родная литература (русская)» должны отражать: 

 осознание обучающимися российской гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности; проявление патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; чувство ответственности и долга перед Родиной; понимание 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

 способность и готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, уважительное отношение к труду;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира;  

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

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

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира творческой деятельности эстетического характера; осознание значимости 

художественной культуры народов России и стран мира; 

 способность и готовность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; готовность к совместной деятельности, активное участие в коллективных 

учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах;  

 неприятие любых нарушений социальных (в том числе моральных и правовых) 

норм; ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; оценочное 

отношение к своему поведению и поступкам, а также к поведению и поступкам других. 

Метапредметные результаты освоения примерной программы по учебному предмету 

«Родная литература (русская)» должны отражать сформированность универсальных учебных 

действий: регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 



рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

 навыки смыслового чтения. 

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;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами.  

Предметные результаты освоения примерной программы по учебному предмету 

«Родная литература (русская)» должны отражать:   

 понимание значимости родной русской литературы для вхождения в культурно-

языковое пространство своего народа; осознание коммуникативно-эстетических возможностей 

родного русского языка на основе изучения выдающихся произведений родной русской 

литературы; 

 проявление ценностного отношения к родной русской литературе как хранительнице 

культуры русского народа, ответственности за сохранение национальной культуры, приобщение к 

литературному наследию русского народа в контексте единого исторического и культурного 

пространства России, диалога культур всех народов Российской Федерации и мира; 

 понимание наиболее ярко воплотивших национальную специфику русской 

литературы и культурыпроизведений русских писателей, в том числе современных авторов, 

продолжающих в своѐм творчестве национальные традиции русской литературы; 

 осмысление ключевых для национального сознания культурных и нравственных 

смыслов, проявляющихся в русском культурном пространстве и на основе многоаспектного 

диалога с культурами народов России и мира; 

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России и всего человечества; понимание их сходства и различий с русскими 

традициями и укладом; развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение различными способами постижения смыслов, заложенных в 

произведениях родной русской литературы, и создание собственных текстов, содержащих 

суждения и оценки по поводу прочитанного; 

 применение опыта общения с произведениями родной русской литературы в 

повседневной жизни и проектной учебной деятельности, в речевом самосовершенствовании;  

умение формировать и обогащать собственный круг чтения; 

 накопление опыта планирования собственного досугового чтения произведений 

родной русской литературы, определения и обоснования своих читательских предпочтений; 



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

мире, гармонизации отношений человека и общества.  

Предметные результаты освоения   программы по учебному предмету «Родная 

литература (русская)» по годам обучения 

Первый год обучения. 5 класс 

 формирование умения выделять проблематику русских народных и литературных 

сказок, пословиц и поговорок как основу для развития представлений о нравственном идеале 

русского народа в контексте диалога культур с другими народами России; осмысление ключевых 

для русского национального сознания культурных инравственных смыслов в произведениях о 

Москве как столице России и о русском лесе;  

 формирование представлений о богатстве русской литературы и культуры в 

контексте культур народов России; русские национальные традиции в рождественских 

произведениях и произведениях о семейных ценностях; 

 формирование начальных представлений о русском национальном характере, его 

парадоксах и загадках русской души в произведениях о защите Родины в Отечественной войне 

1812 года, о проблемах подростков и о своеобразии русского языка и родной речи; 

 развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на 

основе наводящих вопросов; под руководством учителя создавать элементарные историко-

культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате ответа 

на вопрос, сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других искусств и 

учиться отбирать произведения для самостоятельного чтения; формирование начальных 

представлений о проектно-исследовательской деятельности и оформлении ее результатов, 

начальных умений работы с разными источниками информации. 

Второй год обучения. 6 класс 

 развитие умения выделять проблематику русских былин и былинных сюжетов в 

фольклоре и русской литературе для развития представлений о нравственном идеале русского 

народа в контексте героического эпоса разных народов, устанавливать связи между ними на 

уровне тематики, проблематики, образов; осмысление ключевых для русского национального 

сознания культурных инравственных смыслов в произведениях о русском севере и русской зиме; 

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России; русские национальные традиции в произведениях о русской масленице, о 

родном крае и русском доме; 

 развитие представлений о русском национальном характере, его парадоксах и 

загадках русской души в произведениях о защите Родины в Крымской войне, об оптимизме и 

взаимопомощи как основных чертах русского человека, реальности и мечтах в книгах о 

подростках и о богатстве русского языка и родной речи; 

 развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на 

основе наводящих вопросов или по предложенному плану; создавать краткие историко-

культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате ответа 

на вопрос, анализа поэтического текста, характеристики героя; под руководством учителя 

сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других искусств; 

самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения; развитие начальных умений 

самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформления ее результатов, работы 

с разными источниками информации и овладения простейшими способами еѐ обработки и 

презентации. 

Третий год обучения. 7 класс 

 развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие 

русских народных песен (исторических и лирических), выявлять фольклорные сюжеты и мотивы в 

русской литературе для развития представлений о нравственном идеале русского народа; 

осмысление ключевых для русского национального сознания культурных и нравственных 

смыслов в произведениях о сибирском крае и русском поле; 

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России; русские национальные традиции в произведениях о православном 

праздновании Пасхи и о русских умельцах и мастерах; 



 развитие представлений о русском национальном характере, истоках русского 

патриотизма и героизма в произведениях о защите Родины; о загадках русской души; взрослых 

проблемах, которые приходится решать подросткам; об уникальности русского языка и родной 

речи; 

 развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста по 

предложенному плану и воспринимать художественный текст как послание автора читателю, 

современнику и потомку; создавать историко-культурные комментарии и собственные тексты 

интерпретирующего характера в формате сравнительной характеристики героев, ответа на 

проблемный вопрос; под руководством учителя сопоставлять произведения словесного искусства 

с произведениями других искусств; самостоятельно отбирать произведения для внеклассного 

чтения; развитие умений самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и 

оформления ее результатов, навыков работы с разными источниками информации и овладения 

основными способами еѐ обработки и презентации. 

Четвѐртый год обучения. 8 класс 

 развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие 

произведений о легендарных героях земли русской для развития представлений о нравственных 

идеалах русского народа; осмысление ключевых для русского национального сознания 

культурных и нравственных смыслов в произведениях о Золотом кольце России и великой 

русской реке Волге;  

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России; русские национальные традиции в произведениях о православном 

праздновании Троицы и о родстве душ русских людей; 

 развитие представлений о русском национальном характере в произведениях о 

войне; о русском человеке как хранителе национального сознания; трудной поре взросления; о 

языке русской поэзии; 

 развитие умений давать смысловой и идейно-эстетический анализ фольклорного и 

литературного текста самостоятельно и воспринимать художественный текст как послание автора 

читателю, современнику и потомку; создавать развернутые историко-культурные комментарии и 

собственные тексты интерпретирующего характера в формате анализа эпизода, ответа на 

проблемный вопрос; самостоятельно сопоставлять произведения словесного искусства с 

произведениями других искусств; самостоятельно отбирать произведения для внеклассного 

чтения; развитие умений самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и 

оформления ее результатов, навыков работы с разными источниками информации и овладения 

основными способами еѐ обработки и презентации. 

Пятый год обучения. 9 класс 

 развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие 

произведений разных жанров и эпох об Отечественной войне 1812 года для развития 

представлений о нравственных идеалах русского народа; осмысление ключевых для русского 

национального сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях об образе 

Петербурга и российской степи в русской литературе; 

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России; русские национальные традиции в произведениях об августовских 

Спасах и о родительском доме как вечной ценности; 

 развитие представлений о русском национальном характере в произведениях о 

Великой Отечественной войне; о судьбах русских эмигрантов в литературе Русского Зарубежья; о 

нравственных проблемах в книгах о прощании с детством; 

 развитие умений осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания, устанавливать поле собственных читательских ассоциаций, давать 

самостоятельный смысловой и идейно-эстетический анализ художественного текста; создавать 

развернутые историко-культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего 

характера в различных форматах; самостоятельно сопоставлять произведения словесного 

искусства и его воплощение в других искусствах; самостоятельно отбирать произведения для 

внеклассного чтения, определяя для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; развитие умений самостоятельной проектно-исследовательской 



деятельности и оформления ее результатов, навыков работы с разными источниками информации 

и овладения различными способами еѐ обработки и презентации. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «РОДНАЯЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ)» 

Первый год обучения (17 ч)  

5 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (7 ч)  

Преданья старины глубокой (3 ч) 
Малые жанры фольклора.  

Пословицы и поговорки о Родине, России, русском народе.  

Русские народные и литературные сказки.  

Сказка «Лиса и медведь» (русская народная сказка). 

К. Г. Паустовский. «Дремучий медведь». 

Волшебная сказка «Перышко Финиста – Ясна сокола» из сборника А. Н. Афанасьева. 

«Страшная» сказка «Белая уточка» и бытовая сказка «Знахарь» в обработке А. А. Брянчанинова 

(на выбор). 

Города земли русской (2 ч)  
Москва в произведениях русских писателей 

А. С. Пушкин. «На тихих берегах Москвы…» 

М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва!.. люблю тебя как сын…» 

Л. Н. Мартынов. «Красные ворота». 

А. П. Чехов. «В Москве на Трубной площади». 

Родные просторы (2 ч)  
Русский лес  

И. С. Соколов-Микитов. «Русский лес». 

А. В. Кольцов. «Лес». 

В. А. Рождественский. «Берѐза». 

В. А. Солоухин. «Седьмую ночь без перерыва…» 

Тема родного края – одна из главных в творчестве поэтов-вологжан. Ф. П. Савинов. 

«Родное», Н. А. Иваницкий. «Любимый уголок страны моей родной…», А. А. Ганин. «Где в 

лесные купели-затоны…», А. Я. Яшин. «Всполошились над лесом вороны…», С. В. Викулов. 

«Вечер на Шексне». 

 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (4 ч) 

Праздники русского мира (2 ч) 

Рождество  

Б. Л. Пастернак. «Рождественская звезда» (фрагмент).  

В. Д. Берестов. «Перед Рождеством».  

А. И. Куприн.  «Бедный принц».  

И. А. Ильин. «Рождественское письмо». 

Тепло родного дома (2 ч) 

Семейные ценности 

И. А. Крылов. «Дерево».   

И. А. Бунин.  «Снежный бык».  

В. И. Белов. «Скворцы».  

 

 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (6 ч) 

Не до ордена – была бы Родина (1 ч) 

Отечественная война 1812 года 

Ф. Н. Глинка. «Авангардная песнь».  

Д. В. Давыдов. «Партизан» (отрывок).  

Загадки русской души (2 ч) 

Парадоксы русского характера 

К. Г. Паустовский. «Похождения жука-носорога» (солдатская сказка).  



Ю. Я. Яковлев. «Сыновья Пешеходова».  

А. Я. Яшин. «Старый Валенок».Особенности характеров персонажей. 

О ваших ровесниках (1 ч) 

Школьные контрольные  

К. И. Чуковский. «Серебряный герб» (фрагмент).  

А. А. Гиваргизов. «Контрольный диктант».  

Лишь слову жизнь дана (1 ч) 

Родной язык, родная речь 

И. А. Бунин. «Слово».  

В. Г. Гордейчев. «Родная речь». 

Проверочная работа по итогам изучения курса – 1 ч. 

Второй год обучения (17ч)  

6 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (5 ч)  

Преданья старины глубокой (1 ч) 

Русские былины: богатыри и богатырство  

Былина «Илья Муромец и Святогор». 

Былинные сюжеты и герои в русской литературе 

И. А. Бунин. «Святогор и Илья». 

М. М. Пришвин. «Певец былин». 

Города земли русской (1 ч)  

Русский Север: Архангельск в русской литературе 

С. Г. Писахов. «Морожены песни» (из книги «Ледяна колокольня). 

Б. В. Шергин. «Детство в Архангельске», «Миша Ласкин» (главы из книги «Поморские 

были и сказания»). 

Родные просторы (3 ч) 

Стихи русских поэтов о зиме 

И. С. Никитин. «Встреча Зимы». 

А. А. Блок. «Снег да снег. Всю избу занесло…» 

Н. М. Рубцов. «Первый снег». 

Н. М. Рубцов. «Привет, Россия…», А. А. Романов. «Смотрю опять…», О. А. Фокина. «Простые 

звуки родины моей…». 

По мотивам русских сказок о зиме  

Е. Л. Шварц. «Два брата». 

 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (3 ч) 

Праздники русского мира (1 ч) 

Масленица 

М. Ю. Лермонтов. «Посреди небесных тел…»  

А. Д. Дементьев. «Прощѐное воскресенье». 

А. П. Чехов. «Блины». 

Тэффи. «Блины».  

Тепло родного дома (2 ч) 

Всюду родимую Русь узнаю 

В. А. Рождественский. «Русская природа». 

К. Г. Паустовский.  «Заботливый цветок».  

Ю. В. Бондарев.  «Поздним вечером».  

 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (8ч) 

Не до ордена – была бы Родина (1 ч) 

Оборона Севастополя  

А. Н. Апухтин. «Солдатская песня о Севастополе».  

А. А. Фет. «Севастопольское братское кладбище». 

Рюрик Ивнев. «Севастополь».  

Загадки русской души (2 ч) 



Чудеса нужно делать своими руками 

Ф. И. Тютчев. «Чему бы жизнь нас ни учила…»  

Н. С. Лесков. «Неразменный рубль».  

В. П. Астафьев.«Бабушка с малиной». 

О ваших ровесниках (4 ч) 

Реальность и мечты 

Р. П. Погодин. «Кирпичные острова» (рассказы «Как я с ним  

познакомился», «Кирпичные острова»).  

Е. С. Велтистов. «Миллион и один день каникул» (фрагмент).  

И. Д. Полуянов. «Кирик и Аленка». Раскрытие характеров главныхгероев. Участие  Кирика  и  

Аленки  в трудовой жизни родного села, их ответственность за состояние дел в хозяйстве, 

забота друг о друге. (2 ч.) 

Лишь слову жизнь дана (1 ч) 

На русском дышим языке 

К. Д. Бальмонт. «Русский язык». 

Ю. П. Мориц. «Язык обид – язык не русский…» 

Проверочная работа по итогам изучения курса – 1 ч. 

Третий год обучения (17 ч)  

7 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (5 ч) 

Преданья старины глубокой (2 ч) 

Русскиенародные песни: исторические и лирические 

«На заре то было, братцы, на утренней…», «Ах вы, ветры, ветры буйные…»  

Фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе 

А. С. Пушкин. «Песни о Стеньке Разине» (песня 1). 

И. З. Суриков. «Я ли в поле да не травушка была…» 

А. К. Толстой. «Моя душа летит приветом…» 

Духовная поэзия. Религиозные сюжеты, образы и переживания в творчестве русских поэтов: С. П. 

Киснемского, П. Е. Вересова «Камо грядеши?», А. А. Ганина «Был мрак и тишина. Но ангел вдруг 

явился...», А. В. Круглова «Молитва», «Слезный плат», Н. А. Клюева. (1 ч.) 

Города земли русской (1 ч)  

Сибирский край 

В. Г. Распутин. «Сибирь, Сибирь…» (глава «Тобольск»). 

А. И. Солженицын. «Колокол Углича». 

Родные просторы (1 ч) 

Русское поле  

И. С. Никитин. «Поле». 

И. А. Гофф. «Русское поле». 

Д. В. Григорович. «Пахарь» (главы из повести). 

 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (2 ч) 

Праздники русского мира (1 ч) 

Пасха 

К. Д. Бальмонт «Благовещенье в Москве».  

А. С. Хомяков. «Кремлевская заутреня на Пасху». 

А. А. Фет. «Христос Воскресе!» (П. П. Боткину). 

А. П. Чехов. «Казак».  

Тепло родного дома (1ч) 

Русские мастера 

С. А. Есенин. «Ключи Марии» (фрагмент). 

Ф. А. Абрамов. «Дом» (фрагмент). 

В. А. Солоухин. «Камешки на ладони».  

 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (10 ч) 

Не до ордена – была бы Родина (2 ч) 



На Первой мировой войне 

С. М. Городецкий. «Воздушный витязь».  

Г. М. Иванов. «О, твѐрдость, о, мудрость прекрасная…», «Георгий  

Победоносец».  

Н. С. Гумилѐв. «Наступление», «Война». 

М. М. Пришвин.«Голубая стрекоза».  

Загадки русской души (2 ч) 

Долюшка женская 

Ф. И. Тютчев. «Русской женщине».  

Н. А. Некрасов. «Внимая ужасам войны…»  

Ю. В. Друнина. «И откуда вдруг берутся силы…» 

Ф. А. Абрамов. «Золотые руки».  

В. М. Тушнова. «Вот говорят: Россия…» 

О ваших ровесниках (4 ч) 

Взрослые детские проблемы 

А. С. Игнатова. «Джинн Сева».  

Н. Н. Назаркин. «Изумрудная рыбка» (главы «Изумрудная рыбка»,  

«Ах, миледи!», «Про личную жизнь»).  

А. В. Петухов. «Дай лапу, друг медведь!..»Особенности характеров мальчиков, их 

интересы и заботы, формирование человеческих качеств (2 часа). 

Лишь слову жизнь дана (1 ч) 

Такого языка на свете не бывало 

Вс. Рождественский. «В родной поэзии совсем не старовер…» 

Проверочная работа по итогам изучения курса – 1 ч. 

Четвѐртый год обучения (17 ч) 

8 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (6 ч)  

Преданья старины глубокой (4 ч) 

Легендарный герой земли русской Иван Сусанин 

С. Н.  Марков. «Сусанин». 

О. А. Ильина. «Во время грозного и злого поединка…» 

П. Н. Полевой. «Избранник Божий» (главы из романа). 

Жития.«Житие Кирилла Белозерского». Роль святого Кирилла в истории Православной церкви и 

духовной культуры Вологодского края. 

«Житие Прокопия Праведного», великоустюгского чудотворца. 

Города земли русской (1 ч)  

По Золотому кольцу 

Ф. К. Сологуб. «Сквозь туман едва заметный…» 

М.А. Кузмин. «Я знаю вас не понаслышке…» 

И. И. Кобзев. «Поездка в Суздаль». 

В. А. Степанов. «Золотое кольцо». 

Родные просторы (1 ч) 

Волга – русская река 

«Уж ты, Волга-река, Волга-матушка!..» (русская народная песня). 

Н. А. Некрасов. «Люблю я краткой той поры…» (из поэмы «Горе старого Наума»). 

В. С. Высоцкий. «Песня о Волге». 

В. В. Розанов. «Русский Нил» (фрагмент). 

 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (4 ч) 

Праздники русского мира (1 ч) 

Троица 

И. А. Бунин. «Троица». 

С. А. Есенин. «Троицыно утро, утренний канон…» 

Н. И. Рыленков. «Возможно ль высказать без слов…»   

И. А. Новиков. «Троицкая кукушка».  



Тепло родного дома (3 ч) 

Родство душ 

Ф. А. Абрамов. «Валенки».   

Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» (главы из повести).  

А. В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак.«Радость жизни». 

 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (7ч) 

Не до ордена – была бы Родина (1ч) 

Дети на войне 

Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (главы).  

Загадки русской души (1 ч) 

Сеятель твой и хранитель 

И. С. Тургенев. «Сфинкс». 

Ф. М. Достоевский. «Мужик Марей». 

А. В. Круглов.«Отверженный».Простота чувств и нравственная требовательность 

обитателей северных лесов. Смелость, самоотверженность и верность — наиболее ценимые ими 

качества (1 ч) 

О ваших ровесниках (1 ч) 

Пора взросления 

Б. Л. Васильев. «Завтра была война» (главы). 

Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось» (главы) 

Лишь слову жизнь дана (2 ч) 

Язык поэзии 

Дон Аминадо. «Наука стихосложения».  

И. Ф. Анненский. «Третий мучительный сонет». 

Народная речь.Язык - основа национальной культуры. А. В. Круглов (стихотворение «Слово»). А. 

А. Романов «Русский язык». А. Я. Яшин (стихотворение «Родные слова»). 

Мастерская передача произношения, интонаций живой народной речи в рассказах 

«Колыбельная» В. И. Белова и «С кусоцъкѐм» В. П. Астафьева. Язык персонажа - важное средство 

создания образа в этих рассказах. Бухтина как жанр устного народного творчества, образ 

рассказчика в произведениях этого жанра. «Митькины бухтины» К. А. Коничева и «Бухтины 

вологодские» В. И. Белова (фрагменты). (1 ч) 

Проверочная работа по итогам изучения курса – 1 ч. 

 

Пятый год обучения (34 ч) 

9 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ  (9 ч) 

Преданья старины глубокой (3 ч) 
Отечественная война 1812 года в русском фольклоре и литературе 

Песня «Как не две тученьки не две грозныя…» (русская народная  

песня). 

В. А. Жуковский. «Певец во стане русских воинов» (всокращении). 

К. Н. Батюшков – выдающийся поэт начала 19 века, влияние на становление таланта А.С. 

Пушкина. Стихотворение «Беседка муз», «К Дашкову», «Песнь Гаральда Смелого» - поэтическая 

обработка исторического сюжета. 

 

А. С. Пушкин. «Полководец», «Бородинская годовщина» (фрагмент). 

М. И. Цветаева. «Генералам двенадцатого года». 

И. И. Лажечников. «Новобранец 1812 года» (фрагмент). 

Города земли русской (2 ч)  

Петербург в русской литературе  

А. С. Пушкин. «Город пышный, город бедный…» 

О. Э. Мандельштам. «Петербургские строфы». 

А. А. Ахматова. «Стихи о Петербурге» («Вновь Исакий в облаченьи…»). 

Д. С. Самойлов. «Над Невой» («Весь город в плавных разворотах…»). 



Л. В. Успенский. «Записки старого петербуржца» (глава «Фонарики-сударики»). 

Родные просторы (4 ч) 

Степь раздольная  

 «Уж ты, степь ли моя, степь Моздокская…» (русская народная песня). 

П. А. Вяземский. «Степь». 

И. З. Суриков. «В степи».  

А. П. Чехов. «Степь» (фрагмент). 

Н.А. Клюев. «Рождество избы» - поэтический образ строящегося крестьянского дома, 

выразительность просторечных и специальных слов. И.Северянин. «Сияет даль» - тесная связь 

темы детства с темой духовной родины.  

А.А.Ганин. «Покос» - поэзия крестьянского труда.  

Н.М.Рубцов. «Жар-птица» - поиск смысла жизни лирическим героем, обретение им этого смысла в 

народной мудрости.  

О.А.Фокина. «Храни огонь родного очага» - стихотворение-завет, выражение одного из 

основополагающих принципов человеческого существования.   Основные мотивы лирики. Любовь 

к малой родине. 

 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (9 ч) 

Праздники русского мира (2 ч) 

Августовские Спасы  

К. Д. Бальмонт. «Первый спас». 

Б. А. Ахмадулина. «Ночь упаданья яблок». 

Е. А. Евтушенко. «Само упало яблоко с небес…» 

Е. И. Носов. «Яблочный спас».  

Тепло родного дома (6 ч) 

Родительский дом 

А. П. Платонов. «На заре туманной юности» (главы).  

В. П. Астафьев.  «Далѐкая и близкая сказка» (рассказ из повести «Последний поклон»). 

Н. М. Рубцов о слиянии земной красоты и небесной святости в Ферапонтовском монастыре 

как памятнике древнерусской культуры (стихотворение «Ферапонтово»).  

В. Т. Шаламов.«Пава и дерево».Черты крестьянской психологии в характере, в отно-

шении к людям. Сложности и тонкости мастерства кружевниц в передаче автора. 

В.И. Белов. «За тремя волоками». Двуплановость сюжетного развития: путешествие в 

пространстве и путешествие во времени. Сельские и городские жители в изображении писателя, 

типичность образов персонажей, авторское отношение к ним. Точность бытовых зарисовок. 

Социальная и нравственная острота проблемы вымирания малых деревень, глубоко личное 

переживание этой проблемы героем произведения. Каравайка – духовная родина майора. «Чувство 

дома» - важнейшая черта его внутреннего мира. Роль описаний природы в передаче чувств героя.  

Проверочная работа по итогам изучения раздела – 1 ч 

 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (15 ч) 

Не до ордена – была бы Родина (6 ч) 

Великая Отечественная война 

Н. П. Майоров. «Мы». 

М. В. Кульчицкий. «Мечтатель, фантазѐр, лентяй-завистник!..» 

Ю. М. Нагибин. «Ваганов».  

Е. И. Носов. «Переправа».  

С.С.Орлов. «Поутру, по огненному знаку…» - лаконичное изображение суровых фронтовых 

будней; «Его зарыли в шар земной…» - монументальный образ солдата, победившего фашизм.  

А.Я.Яшин. «Не умру» - переживание солдатом чувства воинского долга в образах родного края; 

«Назови меня именем светлым…» - естественное включение любовной тематики в описание 

войны. Н.М.Рубцов. «Русский огонек» - очистительная сила человеческого страдания и вера в 

неугасимость добра. В.В.Коротаев. «Матери рождают не солдат…» - мирное предназначение 

человека.  



С.С.Орлов (в соавторстве с М.А.Дудиным). «Жаворонок».  Образы Ивана, Алеши и Петра, 

особенности их характеров. 

Загадки русской души (4 ч) 

Судьбы русских эмигрантов 

Б. К. Зайцев. «Лѐгкое бремя».  

А. Т. Аверченко. «Русское искусство».  

П.В.Засодимский Идейная направленность рассказа «Перед потухшим камельком», 

обличение в нем буржуазного эгоизма, основанного на стремлении к личному благополучию и 

отношении к другим людям как средству достижения этого благополучия. Отчетливое проявление 

в тексте авторской позиции. Своеобразие построения рассказа: повествование от лица человека, 

антипатичного автору. Неубедительность самооправданий главного персонажа. Образный смысл 

заглавия. Драматизм судьбы Леночки Неведовой. 

О ваших ровесниках (3 ч) 

Прощание с детством 

Ю. И. Коваль. «От Красных ворот» (фрагмент).  

В.Ф. Тендряков.«Весенние перевертыши». Дюшка Тягунов – главный герой повести 

«Весенние перевертыши». Становление личности подростка как сложный и противоречивый 

процесс. 

Лишь слову жизнь дана (1 ч) 

«Припадаю к великой реке…» 

И. А. Бродский. «Мой народ». 

С. А. Каргашин. «Я –русский! Спасибо, Господи!..» 

Проверочная работа по итогам изучения курса – 1 ч. 

 

4. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.(85 часов)  

Тематическое планирование по родному языку (русскому) для 5 - 9-х  классов составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Внесены темы, обеспечивающие реализацию следующих целевых 

приоритетов воспитания обучающихся ООО через изучение русского языка: 

 развитие ценностного отношения к своей малой и большой Родине; 

 развитие ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение и музыка на русском языке, искусство и театр, творческое самовыражение; 

 развитие ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества. 

Первый год обучения (5 класс) 

 

Блок Тема 
Количество 

часов 

Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 7 

Преданья старины глубокой  

1. Литература Вологодского края  –  

неотъемлемая  часть  великой  русской  

литературы. Литературное краеведение – 

источник знаний о литературе края.  

Малые жанры фольклора:  

Пословицы и поговорки о Родине, России, 

русском народе. 

2. Русские народные и литературные 

сказки: 

«Лиса и медведь» (русская народная 

сказка). К. Г. Паустовский. «Дремучий 

медведь» 

3. Богатство, широкое распространение и 

3 



разнообразие жанров  устного  народного  

творчества  на  территории  Вологодского 

края. Волшебная сказка «Перышко 

Финиста – Ясна сокола» из сборника А. Н. 

Афанасьева. «Страшная» сказка «Белая 

уточка» и бытовая сказка «Знахарь» в 

обработке А. А. Брянчанинова (на выбор). 

Города земли русской  

Москва в произведениях русских 

писателей: 

4. А. С. Пушкин. «На тихих берегах 

Москвы…». М. Ю. Лермонтов. «Москва, 

Москва!.. люблю тебя как сын…» 

Л. Н. Мартынов. «Красные ворота». (1 час) 

5. А. П. Чехов. «В Москве на Трубной 

площади» 

2 

Родные просторы  

 

Русский лес: 

6. И. С. Соколов-Микитов. «Русский лес» 

А. В. Кольцов. «Лес». В. А. Солоухин. 

«Седьмую ночь без перерыва…». В. А. 

Рождественский. «Берѐза» 

7. Тема родного края – одна из главных в 

творчестве поэтов-вологжан. Ф. П. 

Савинов. «Родное», Н. А. Иваницкий. 

«Любимый уголок страны моей 

родной…», А. А. Ганин. «Где в лесные 

купели-затоны…», А. Я. Яшин. 

«Всполошились над лесом вороны…», С. 

В. Викулов. «Вечер на Шексне». 

2 

Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 4 

Праздники русского мира  

Рождество: 

8. Б. Л. Пастернак. «Рождественская 

звезда» (фрагмент). В.Д. Берестов. «Перед 

Рождеством» 

9. А. И. Куприн. «Бедный принц». И. А. 

Ильин. «Рождественское письмо» 

2 

Тепло родного дома 

 

Семейные ценности: 

10. И. А. Крылов. «Дерево». И. А. Бунин. 

«Снежный бык» 

11. В. И. Белов «Скворцы»  

2 

Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 6 

Не до ордена – была бы 

Родина 

 

 

12. Отечественная война 1812 года: Ф. 

Н. Глинка. «Авангардная песнь», Д. 

В. Давыдов. «Партизан» (отрывок) 

1 

 

Загадки русской души  

 

Чувства добрые: 

13. К. Г. Паустовский. «Похождения жука-

носорога» (солдатская сказка). Ю.Я. 

Яковлев. «Сыновья Пешеходова» 

14. А. Я. Яшин. «Старый 

Валенок».Особенности характеров 

персонажей. 

2 

О ваших ровесниках  

 

Школьные контрольные: 

15. К. И. Чуковский. «Серебряный герб» 

(фрагменты). А. А. Гиваргизов. 

1 



«Контрольный диктант» (на выбор) 

Лишь слову жизнь дана  

 

16. Родной язык, родная речь: 

И. А. Бунин. «Слово». В. Г. Гордейчев. 

«Родная речь» 

1 

Проверочная работа по итогам изучения курса 1 

 

Второй год обучения (6 класс) 

 

Блок Тема 
Количество 

часов 

Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 5 

Преданья старины глубокой  

1. Русские былины - богатыри и 

богатырство: былина «Илья Муромец и 

Святогор». Былинные сюжеты и герои в 

русской литературе: И. А. Бунин. 

«Святогор и Илья» илиМ. М. Пришвин. 

«Певец былин» 

 

Города земли русской  

Русский Север - Архангельск в русской 

литературе: 

2. С. Г. Писахов. «Морожены песни» (из 

книги «Ледяна колокольня) 

3. Б. В. Шергин. «Детство в 

Архангельске», «Миша Ласкин» (главы из 

книги «Поморские были и сказания») 

 

 

 

 

Родные просторы  

 

Стихи русских поэтов о зиме: 

3. И. С. Никитин. «Встреча Зимы» 

А. А. Блок. «Снег да снег. Всю избу 

занесло…», Н. М. Рубцов. «Первый снег». 

4. Н. М. Рубцов. «Привет, Россия…», А. А. 

Романов. «Смотрю опять…», О. А. 

Фокина. «Простые звуки родины моей…». 

По мотивам русских сказок о зиме:  

5. Е. Л. Шварц. «Два брата» 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ  3 

Праздники русского мира  

Масленица: 

6. М. Ю. Лермонтов. «Посреди небесных 

тел…», А. Д. Дементьев. «Прощѐное 

воскресенье» 

7. А. П. Чехов. «Блины». Тэффи. «Блины» 

 

 

 

Тепло родного дома 

 

Всюду родимую Русь узнаю: 

8. В. А. Рождественский. «Русская 

природа», К. Г. Паустовский.  

«Заботливый цветок», Ю. В. Бондарев.  

«Поздним вечером» 

 

Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 8 

Не до ордена – была бы 

Родина 

 

 

Оборона Севастополя:  

9. А. Н. Апухтин. «Солдатская песня о 

Севастополе». А. А. Фет. 

«Севастопольское братское кладбище». 

Рюрик Ивнев. «Севастополь»  

 

 

Загадки русской души  

 

Чудеса нужно делать своими руками: 

10. Ф. И. Тютчев. «Чему бы жизнь нас ни 

учила…», Н. С. Лесков. «Неразменный 

рубль» 

 

 

 

 



11. В. П. Астафьев.«Бабушка с малиной» 

О ваших ровесниках  

 

Реальность и мечты: 

12. Р. П. Погодин. «Кирпичные острова» 

(рассказы «Как я с ним познакомился», 

«Кирпичные острова»). 

13. Е. С. Велтистов. «Миллион и один день 

каникул» (фрагмент)  

14-15. И. Д. Полуянов. «Кирик и Аленка». 

Раскрытие характеров главныхгероев. 

Участие  Кирика  и  Аленки  в трудовой 

жизни родного села, их ответственность за 

состояние дел в хозяйстве, забота друг о 

друге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лишь слову жизнь дана  

 

На русском дышим языке: 

16. К. Д. Бальмонт. «Русский язык», Ю. П. 

Мориц. «Язык обид – язык не русский…» 

 

Проверочная работа по итогам изучения курса 1 

 

Третий год обучения (7 класс) 

 

Блок Тема 
Количество 

часов 

Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 5 

Преданья старины глубокой  

1. Русские народные песни (исторические 

и лирические):  

 «На заре то было, братцы, на утренней…», 

«Ах вы, ветры, ветры буйные…» 

2. Фольклорные сюжеты и мотивы в 

русской литературе: 

А. С. Пушкин. «Песни о Стеньке Разине» 

(песня 1) 

И. З. Суриков. «Я ли в поле да не травушка 

была…» 

А. К. Толстой. «Моя душа летит 

приветом…» 

3. Духовная поэзия. Религиозные сюжеты, 

образы и переживания в творчестве 

русских поэтов: С. П. Киснемского, П. Е. 

Вересова «Камо грядеши?», А. А. Ганина 

«Был мрак и тишина. Но ангел вдруг 

явился...», А. В. Круглова «Молитва», 

«Слезный плат», Н. А. Клюева. 

 

Города земли русской  

4. Сибирский край: 

В. Г. Распутин. «Сибирь, Сибирь…» (глава 

«Тобольск») 

А. И. Солженицын. «Колокол Углича» 

 

Родные просторы  

 

5. Русское поле: 

И. С. Никитин. «Поле» 

И. А. Гофф. «Русское поле» 

Д. В. Григорович. «Пахарь» ( главы из 

повести) 

 

Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 2 

Праздники русского мира  
6. Пасха: 

К. Д. Бальмонт «Благовещенье в Москве» 
 



А. С. Хомяков. «Кремлевская заутреня на 

Пасху» 

А. А. Фет. «Христос Воскресе!» (П. П. 

Боткину) 

А. П. Чехов. «Казак» 

Тепло родного дома 

 

7. Русские мастера: 

С. А. Есенин. «Ключи Марии» (фрагмент) 

Ф. А. Абрамов. «Дом» (фрагмент) 

В. А. Солоухин. «Камешки на ладони» 

 

Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 6 

Не до ордена – была бы 

Родина 

 

 

На Первой мировой войне: 

8. С. М. Городецкий. «Воздушный витязь» 

Г. М. Иванов. «О, твѐрдость, о, мудрость 

прекрасная…», «Георгий  

Победоносец», Н. С. Гумилѐв. 

«Наступление», «Война» 

9. М. М. Пришвин.«Голубая стрекоза»  

 

 

Загадки русской души  

 

Долюшка женская: 

10. Ф. И. Тютчев. «Русской женщине» 

Н. А. Некрасов. «Внимая ужасам 

войны…»  

11. Ю. В. Друнина. «И откуда вдруг 

берутся силы…» 

Ф. А. Абрамов. «Золотые руки»  

В. М. Тушнова. «Вот говорят: Россия…» 

 

О ваших ровесниках  

 

Взрослые детские проблемы: 

12. А. С. Игнатова. «Джинн Сева»  

13. Н. Н. Назаркин. «Изумрудная рыбка» 

(главы «Изумрудная рыбка»,  

«Ах, миледи!», «Про личную жизнь»).  

14-15. А. В. Петухов. «Дай лапу, друг 

медведь!..»Особенности характеров 

мальчиков, их интересы и заботы, форми-

рование человеческих качеств.  

 

Лишь слову жизнь дана  

 

Такого языка на свете не бывало: 

16. Вс. Рождественский. «В родной поэзии 

совсем не старовер…» 

 

Проверочная работа по итогам изучения курса  1 

 

Четвертый год обучения (8 класс) 

 

Блок Тема 
Количество 

часов 

Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 6 

Преданья старины глубокой  

Легендарный герой земли русской 

Иван Сусанин: 

1. С. Н.  Марков. «Сусанин» 

О. А. Ильина. «Во время грозного и 

злого поединка…» 

2. П. Н. Полевой. «Избранник Божий» 

(главы из романа) 

3. Жития.«Житие Кирилла 

Белозерского». Роль святого Кирилла в 

истории Православной церкви и 

 



духовной культуры Вологодского края. 

4. «Житие Прокопия Праведного», 

великоустюгского чудотворца. 

Города земли русской  

5. По Золотому кольцу: 

Ф. К. Сологуб. «Сквозь туман едва 

заметный…» 

М.А. Кузмин. «Я знаю вас не 

понаслышке…» 

И. И. Кобзев. «Поездка в Суздаль» 

В. А. Степанов. «Золотое кольцо» 

 

Родные просторы  

 

6. Волга – русская река: 

«Уж ты, Волга-река, Волга-матушка!..» 

(русская народная песня). 

Н. А. Некрасов. «Люблю я краткой той 

поры…» (из поэмы «Горе  

старого Наума») 

В. С. Высоцкий. «Песня о Волге» 

В. В. Розанов. «Русский Нил» 

(фрагмент) 

 

Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 4 

Праздники русского мира  

7. Троица: 

И. А. Бунин. «Троица» 

С. А. Есенин. «Троицыно утро, 

утренний канон…» 

Н. И. Рыленков. «Возможно ль 

высказать без слов…»   

И. А. Новиков. «Троицкая кукушка» 

 

Тепло родного дома 

 

Родство душ: 

8. Ф. А. Абрамов. «Валенки»  

9. Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» 

(главы из повести) 

10. А. В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак. 

«Радость жизни» 

 

Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 7 

Не до ордена – была бы 

Родина 

 

 

Дети на войне: 

11. Э. Н. Веркин. «Облачный полк» 

(главы)  

 

 

Загадки русской души  

 

Сеятель твой и хранитель: 

12. И. С. Тургенев. «Сфинкс» 

Ф. М. Достоевский. «Мужик Марей» 

13. А. В. 

Круглов.«Отверженный».Простота 

чувств и нравственная требовательность 

обитателей северных лесов. Смелость, 

самоотверженность и верность — 

наиболее ценимые ими качества.  

 

О ваших ровесниках  

 

Пора взросления: 

14. Б. Л. Васильев. «Завтра была война» 

(главы)  

Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось» 

(главы) 

 

Лишь слову жизнь дана  

 

Язык поэзии: 

15. Дон Аминадо. «Наука 
 



стихосложения»  

И. Ф. Анненский. «Третий мучительный 

сонет» 

16. Народная речь.Язык - основа 

национальной культуры. А. В. Круглов 

(стихотворение «Слово»). А. А. Романов 

«Русский язык». А. Я. Яшин 

(стихотворение «Родные слова»). 

Мастерская передача 

произношения, интонаций живой 

народной речи в рассказах 

«Колыбельная» В. И. Белова и «С 

кусоцъкѐм» В. П. Астафьева. Язык 

персонажа - важное средство создания 

образа в этих рассказах. Бухтина как 

жанр устного народного творчества, 

образ рассказчика в произведениях 

этого жанра. «Митькины бухтины» К. 

А. Коничева и «Бухтины вологодские» 

В. И. Белова (фрагменты). 

Проверочная работа по итогам изучения курса  1 

 

Пятый год обучения (9 класс) 

 

Блок Тема 
Количество 

часов 

Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 9 

Преданья старины глубокой  

Отечественная война 1812 года в 

русском фольклоре и литературе: 

Песня «Как не две тученьки не две 

грозныя…» (русская народная  

песня) 

В. А. Жуковский. «Певец во стане 

русских воинов» (в сокращении) 

К. Н. Батюшков – выдающийся поэт 

начала 19 века, влияние на становление 

таланта А.С. Пушкина. Стихотворение 

«Беседка муз», «К Дашкову», «Песнь 

Гаральда Смелого» - поэтическая 

обработка исторического сюжета. 

А. С. Пушкин. «Полководец», 

«Бородинская годовщина» (фрагмент) 

М. И. Цветаева. «Генералам 

двенадцатого года» 

И. И. Лажечников. «Новобранец 1812 

года» (фрагмент) 

3 

Города земли русской  

Петербург в русской литературе: 

А. С. Пушкин. «Город пышный, город 

бедный…» 

О. Э. Мандельштам. «Петербургские 

строфы» 

А. А. Ахматова. «Стихи о Петербурге» 

(«Вновь Исакий в облаченьи…») 

Д. С. Самойлов. «Над Невой» («Весь 

город в плавных разворотах…») 

2 



Л. В. Успенский. «Записки старого 

петербуржца» (глава «Фонарики- 

сударики») 

Родные просторы  

 

Степь раздольная:  

 «Уж ты, степь ли моя, степь 

Моздокская…» (русская народная 

песня) 

П. А. Вяземский. «Степь» 

И. З. Суриков. «В степи»   

А. П. Чехов. «Степь» (фрагмент) 

Н.А. Клюев. «Рождество избы» - 

поэтический образ строящегося 

крестьянского дома, выразительность 

просторечных и специальных слов. 

И.Северянин. «Сияет даль» - тесная 

связь темы детства с темой духовной 

родины.  

А.А.Ганин. «Покос» - поэзия 

крестьянского труда.  

Н.М.Рубцов. «Жар-птица» - поиск 

смысла жизни лирическим героем, 

обретение им этого смысла в народной 

мудрости.  

О.А.Фокина. «Храни огонь родного 

очага» - стихотворение-завет, 

выражение одного из 

основополагающих принципов 

человеческого существования.   

Основные мотивы лирики. Любовь к 

малой родине.  

4 

Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 9 

Праздники русского мира  

Августовские Спасы:  

К. Д. Бальмонт. «Первый спас» 

Б. А. Ахмадулина. «Ночь упаданья 

яблок» 

Е. А. Евтушенко. «Само упало яблоко с 

небес…» 

Е. И. Носов. «Яблочный спас» 

2 

Тепло родного дома 

 

Родительский дом: 

А. П. Платонов. «На заре туманной 

юности» (главы)  

В. П. Астафьев.  «Далѐкая и близкая 

сказка» (рассказ из повести  

«Последний поклон») 

Н. М. Рубцов о слиянии земной красоты 

и небесной святости в Ферапонтовском 

монастыре как памятнике 

древнерусской культуры 

(стихотворение «Ферапонтово»).  

В. Т. Шаламов.«Пава и 

дерево».Черты крестьянской 

психологии в характере, в отношении к 

людям. Сложности и тонкости 

6 



мастерства кружевниц в передаче 

автора. 

В.И.Белов. «За тремя волоками». 

Двуплановость сюжетного развития: 

путешествие в пространстве и 

путешествие во времени. Сельские и 

городские жители в изображении 

писателя, типичность образов 

персонажей, авторское отношение к 

ним. Точность бытовых зарисовок. 

Социальная и нравственная острота 

проблемы вымирания малых деревень, 

глубоко личное переживание этой 

проблемы героем произведения. 

Каравайка – духовная родина майора. 

«Чувство дома» - важнейшая черта его 

внутреннего мира. Роль описаний 

природы в передаче чувств героя.  

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 15 

Не до ордена – была бы 

Родина 

 

 

Великая Отечественная война: 

Н. П. Майоров. «Мы» 

М. В. Кульчицкий. «Мечтатель, 

фантазѐр, лентяй-завистник!..» 

Ю. М. Нагибин. «Ваганов» 

Е. И. Носов. «Переправа» 

С.С.Орлов. «Поутру, по огненному 

знаку…» - лаконичное изображение 

суровых фронтовых будней; «Его 

зарыли в шар земной…» - 

монументальный образ солдата, 

победившего фашизм.  А.Я.Яшин. «Не 

умру» - переживание солдатом чувства 

воинского долга в образах родного края; 

«Назови меня именем светлым…» - 

естественное включение любовной 

тематики в описание войны. 

Н.М.Рубцов. «Русский огонек» - 

очистительная сила человеческого 

страдания и вера в неугасимость 

добра. В.В.Коротаев. «Матери рождают 

не солдат…» - мирное предназначение 

человека.  

С.С.Орлов (в соавторстве с 

М.А.Дудиным). «Жаворонок».  Образы 

Ивана, Алеши и Петра, особенности их 

характеров.  

6 

 

 

 

 

 

 

 

Загадки русской души  

 

Судьбы русских эмигрантов: 

Б. К. Зайцев. «Лѐгкое бремя»  

А. Т. Аверченко. «Русское искусство»  

П.В.Засодимский Идейная 

направленность рассказа «Перед 

потухшим камельком», обличение в нем 

буржуазного эгоизма, основанного на 

стремлении к личному благополучию и 

4 



отношении к другим людям как 

средству достижения этого 

благополучия. Отчетливое проявление в 

тексте авторской позиции. Своеобразие 

построения рассказа: повествование от 

лица человека, антипатичного автору. 

Неубедительность самооправданий 

главного персонажа. Образный смысл 

заглавия. Драматизм судьбы Леночки 

Неведовой.  

О ваших ровесниках  

 

Прощание с детством: 

Ю. И. Коваль. «От Красных ворот» 

(фрагмент) 

В.Ф. Тендряков.«Весенние 

перевертыши». Дюшка Тягунов – 

главный герой повести «Весенние 

перевертыши». Становление личности 

подростка как сложный и 

противоречивый процесс.  

3 

Лишь слову жизнь дана  

 

«Припадаю к великой реке…»: 

И. А. Бродский. «Мой народ» 

С. А. Каргашин. «Я – русский! Спасибо, 

Господи!..» 

1 

Проверочная работа по итогам изучения курса 1 

 

5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Список нормативных документов и научно-методической литературы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/36698/(дата обращения: 09.09.2020). 

Указ Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений в Стратегию 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666» 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/43843(дата обращения: 09.09.2020). 

Русские писатели. 1800-1917: Биографический словарь. Т.1–6. Гл. ред. П. А. Николаев. М.: 

Советская энциклопедия; Нестор-История, 1989-2019. 

История русской литературы: В 4 т. / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом); Редкол.: Н. 

И. Пруцков (гл. ред.), А. С. Бушмин, Е. Н. Куприянова, Д. С. Лихачев, Г. П. Макогоненко, К. Д. 

Муратова. — Л.: Наука. Ленингр. отделение, 1980—1983. 

Литературная энциклопедия терминов и понятий / ИНИОН РАН; Гл. ред. и сост. А. Н. 

Николюкин. М.: Интелвак, 2001. 

Аристова М. А., Беляева Н.В., Критарова Ж.Н. Учебный предмет «Родная литература 

(русская)»: цели, задачи, содержание // Вестник образования России. 2020. №14. С. 55-63. 

Аристова М. А., Беляева Н. В. Ценностный потенциал родной литературы как 

хранительницы культурного наследия народа // Надькинские чтения. Родной язык как средство 

сохранения и трансляции культуры, истории и преемственности поколений в условиях 

многонационального государства. Сборник научных трудов по материалам Международной 

научной конференции. Саранск, 2019. С. 260-265. 

Беляева Н. В., Добротина И.Н., Критарова Ж.Н. Предметы школьного филологического 

образования как важный фактор национального самоопределения // Образовательное 

пространство в информационную эпоху – 2019. Сборник научных трудов. Материалы 

международной научно-практической конференции / Под ред. С. В. Ивановой. М.: ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования РАО», С. 890-902. 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/36698/
http://www.kremlin.ru/acts/bank/43843


Рекомендуемые информационные ресурсы: 

http://feb-web.ru/ Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». 

https://gufo.me/dict/literary_encyclopedia Литературная энциклопедия. 

https://www.krugosvet.ru/ Универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

http://www.rulex.ru/ Русский биографический словарь. 

https://www.slovari.ru/ Электронная библиотека словарей русского языка. 

http://gramota.ru/ Справочно-информационный портал «Грамота.ру». 

http://www.nasledie-rus.ru/ «Наше наследие» - сайт журнала, посвященный русской истории и 

культуре. 

http://pushkinskijdom.ru/ сайт Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН – раздел 

«Электронные ресурсы». 

http://biblio.imli.ru/ Электронная библиотека ИМЛИ РАН – раздел «Русская литература». 

https://rvb.ru/ Русская виртуальная библиотека. 

https://ilibrary.ru/ интернет-библиотека Алексея Комарова: представлены тексты академических 

изданий русской классики XIX – начала XX вв. 

https://arch.rgdb.ru/ Национальная электронная детская библиотека: включает классику и 

современную литературу для детей и подростков, а также коллекцию диафильмов. 

 

Рабочая программа по иностранному языку (английскому).  5-9 классы (507 часов) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык» (базовый уровень) разработана в 

соответствии с нормативными актами: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего 

образования» (с последующими изменениями и дополнениями); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением главного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Примерная основная образовательная программа основного образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 учебного плана основного общего образования  МБОУ ―СОШ № 2 с кадетскими 

классами»  

 рабочей программы воспитания МБОУ ―СОШ № 2 с кадетскими классами»; 
 Положенияо рабочей программе  МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими классами». 

 УМК:Английский язык. Базовый уровень. 5 – 9  кл.: учебники /О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева, К.М.Баранова. – 3-е изд., стереотип. _ М.: Дрофа, 2016. (―RainbowEnglish‖): 
1. Афанасьева О.В. Английский язык 5 кл. – М.: Дрофа, 2014  

2. Афанасьева О.В. Английский язык 6 кл. – М.: Дрофа, 2015  

3. Афанасьева О.В. Английский язык 7 кл. – М.: Дрофа, 2016  

4. Афанасьева О.В. Английский язык 8 кл. – М.: Дрофа, 2017 

http://feb-web.ru/
https://gufo.me/dict/literary_encyclopedia
https://www.krugosvet.ru/
http://www.rulex.ru/
https://www.slovari.ru/
http://gramota.ru/
http://www.nasledie-rus.ru/
http://pushkinskijdom.ru/
http://biblio.imli.ru/
https://rvb.ru/
https://ilibrary.ru/
https://arch.rgdb.ru/


5. Афанасьева О.В. Английский язык 9 кл. – М.: Дрофа, 2018 

Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном формате 

обучения (с использованием дистанционных технологий и электронных образовательных 

ресурсов). 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Zoom 
2. Google Класс (https://edu.google. com/products/classroom ) 

3. Российская электронная школа https://resh.edu.ru8.  

4. SkySmart 

5. Фоксфорд 

6. Корпорация «Российский учебник» Корпорация Российский учебник (издательство Дрофа-

Вентана) - официальный сайт издательства (rosuchebnik.ru) 
7. Образовательный портал «Инфоурок» 

 

Местоучебногопредмета«Английскийязык»вучебномплане 

 ВсоответствиисучебнымпланомосновногообщегообразованияМБОУ ―СОШ № 2 с 

кадетскими классами» на изучениеучебногопредмета«Английскийязык»в 7-
9хклассахотводитсяпо3 часавнеделю/102часоввгод (34 учебныенедели), 507 часазавеськурс. 
 

1. Планируемые результаты обучения освоения учебного предмета «Английский язык» 
1.1.Формирование универсальных учебных действий 

1.1.1.Личностные результаты. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по учебному предмету «Иностранный язык 

(английский)» должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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

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

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

https://rosuchebnik.ru/
https://rosuchebnik.ru/


личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

1.1.2. Метапредметные результаты  

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» направлена на достижение 

метапредметных результатов: 

1)  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;   

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

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

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

деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;   

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

решения; 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  

и по аналогии) и делать выводы; 

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

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;   

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

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

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументировать 

и отстаивать своѐ мнение;   

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;   

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

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

закономерность, феномен, анализ, синтез, алгоритм, проблема, является овладение обучающимися 



основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. На всех предметах на уровне основного общего образования будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

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

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

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

создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на первом 

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

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) 

и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности  и учебно-исследовательской деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

2. 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; 

 определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

 идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

 выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях 

— прогнозировать конечный результат; 

 ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом 

выявленных затруднений и существующих возможностей; 

 обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

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

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 



 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

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

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

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

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 различать результаты и способы действий при достижении результатов 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

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

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 



неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

 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 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

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

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

 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; 

 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. 

2. 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; 

 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 



своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать эффективное 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. 

2. 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; 

 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 средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 
3. 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; 

 использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии 

с условиями коммуникации; 

 оперировать данными при решении задачи; 

 выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создания 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. 

1.2. Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. во владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

— начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

— расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своѐ мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

— рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 



— сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

— описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своѐ отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

— воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

— воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/ 

интервью); 

— воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие 

несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

— читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 

содержания; 

— читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приѐмов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать своѐ мнение; 

—читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации. 

В письменной речи: 

— заполнять анкеты и формуляры; 

— писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

— применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

— адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных 

типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение 

предложений на смысловые группы; 

— распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

— знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

— понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

— распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций изучаемого языка; 

— знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

— знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

— знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране 

и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

нерформального межличностного и межкультурного общения; 

— распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространѐнной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 

языка; 

— знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых 

распространѐнных образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

— знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 



— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры страны/стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

— представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

— понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приѐме информации за счѐт использования контекстуальной 

догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

— умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

— владение приѐмами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

— умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

— готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

—умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

— владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

— представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

— достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранного языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

— приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном 

языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодѐжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

— стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и 

средствами иностранного языка; 

— развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

— умение рационально планировать свой учебный труд; 

— умение работать в соответствии с намеченным планом. Е. В физической сфере: 

— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

Предметные результаты освоения пpограммы по английскому языку: 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится 
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала. 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. Диалог этикетного 

характера Объем диалога — от 3 реплик со стороны каждого учащегося. Диалог-расспрос Объем 

диалогов - от 4-х реплик со стороны каждого учащегося. Дилог-побуждение к действию Объем 

диалогов - от 2-х реплик со стороны каждого учащегося. Диалог-обмен мнениями. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 



• заполнять анкеты и формуляры; 

•писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка (Объем личного письма - 80 слов, включая 

адрес); 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности. Выпускник 

получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. Языковые знания и навыки 

Орфография. Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка на основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух все звуки английского языка в потоке речи. 

Лексическая сторона речи 

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

словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в пределах изучаемой тематики (в объеме 650 

единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе); 

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

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии) в пределах изучаемой тематики в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным признакам); 

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

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
 оперировать в процессе устного и письменного общения основными конструкциями английского 

языка в соответствии с коммуникативной задачей; 

• распознавать и употреблять в речи: 

- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные; 

- нераспространенные и распространенные простые предложения; безличные предложения; 

- прямой порядок слов и инверсию; 

- определѐнный / неопределѐнныйартикль; 

- временныеформыглаголов  (Present Indefinite, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect 

Continuous; Past Indefinite, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous; Futuret Indefinite, 

Future Continuous, Future Perfect, Future Perfect Continuous); 

- залоговые формы глаголов; 



- личные местоимения, притяжательные, указательные прилагательные; 

- степени сравнения прилагательных и наречий, особые случаи их образования; 

- количественные и порядковые числительные. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать: 

• вопросительные слова; 

• особенности употребления отрицаний; 

• временные отношения в простых предложениях; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы. 

Социокультурная компетенция 

В процессе овладения социокультурным (познавательным) аспектом ученик научится: 

• находить на карте страны изучаемого языка и их столицы; 

• узнавать достопримечательности своей страны и страны изучаемого языка; 

• сравнивать обычаи и традиции своей страны и страны изучаемого языка; 

• понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 

• узнавать и называть имена персонажей английской детской литературы и телепередач; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику). 

Компенсаторные умения  

Совершенствуются умения: 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам 

и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются и совершенствуются умения: 

• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание 

второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

• работать с прослушанным / прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, 

интернет-ресурсами, литературой; 

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими 

участниками проектной деятельности; 

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ; 

• выборочно использовать перевод; 

• пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

• участвовать в проектной деятельности межпредметного характера. 

2. Содержание учебного предмета (507 часов) 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение  

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.    Учебный предмет «Иностранный 

язык» обеспечивает развитие    иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, 



которые необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в системе 

среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на     достижение обучающимися 

допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на 

иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового материала 

основной школы как сносителями иностранного языка, так и с представителями других стран, 

которые используют иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития умений 

обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт  основано на 

межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», 

«Физика»,    «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от 

вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. 

Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в 

городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, 

телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. 

Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, 

памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку 

и мировую культуру. 

 

3.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.(507 часов) 

Тематическоепланированиепоанглийскомуязыкудля5-9-

хклассов составленосучетомрабочейпрограммывоспитания. Внесенытемы, 

обеспечивающиереализациюследующихцелевыхприоритетоввоспитанияобучающихсяОООчерезиз

учениелитературы: 

 развитиеценностногоотношенияксемьекакглавнойопоревжизничеловека; 
 развитиеценностногоотношениякприроде, 
нуждающейсявзащитеипостоянномвниманиисосторонычеловека; 
 развитиеценностногоотношенияккультурекакдуховномубогатствуобществаиважномуусло

виюощущениячеловекомполнотыпроживаемойжизни, котороедаютемучтениеимузыка, 
искусствоитеатр, творческоесамовыражение; 



 развитиеценностногоотношениякокружающимлюдямкакбезусловнойиабсолютнойценнос

ти, какравноправнымсоциальнымпартнерам, 
скоторыминеобходимовыстраиватьдоброжелательныеивзаимоподдерживающиеотношения; 
 развитиеценностногоотношенияксамимсебекакхозяевамсвоейсудьбы, 
самоопределяющимсяисамореализующимсяличностям, отвечающимзасвоесобственноебудущее. 

 

№ раздела 

п/п 

Тема  С учетом Программы 

Воспитания 

Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение 

раздела 

5 класс 

Unit 1 Каникулы закончились.  17 

Unit 2. Семейная история.  Тематическая выставка 

рисунков о семье ( арт-

студия  «Школьная 

Третьяковка») 

17 

Unit 3. Здоровый образ жизни.  Участие в районном 

конкурсе « Спорт в нашей 

семье. Семейные династии» 

17 

Unit 4. Свободное время.  Викторина «Мои увлечения» 17 

Unit 5. Путешествия.  Экскурсия по городу ( в 

рамках Дня туриста) 

17 

Unit 6. Путешествие по России.  Всероссийский проект «Я 

познаю Россию» 

16 

 Промежуточная 

аттестация 

 1 

 Всего за год  102 

 

6 класс 

Unit 1 Две столицы.  Всероссийский проект 

«Прогулки по стране» 

17 

Unit 2. Путешествие в 

Великобританию.   

Виртуальная экскурсия 

«Достопримечательности 

Великобритании» 

17 

Unit 3. Традиции, праздники, 

фестивали.  

Интеллектуальная игра 

«Знатоки Британии» 

17 

Unit 4. Страна через океан.  Виртуальная экскурсия 

«Достопримечательности 

США» 

17 

Unit 5. Любимое 

времяпрепровождение.  

Круглый стол (Дискуссия по 

теме «Мои любимые 

занятия») 

17 

Unit 6. Описание себя и других 

людей.  

Учебный проект «Мировая 

знаменитость» 

16 

 Промежуточная 

аттестация 

 1 

 Всего за год  102 

7 класс 

Unit 1 Школа, система 

образования.  

День знаний. 17 

Unit 2. Язык мира (изучение 

иностранного языка).  

Дебаты «Роль изучения 

английского языка» 

17 



Unit 3. Основные факты об 

англоязычном мире.  

Учебные проекты в рамках 

подготовки к научно-

практической конференции. 

17 

Unit 4. Живые существа вокруг 

нас.  

Участие в акции «Доброе 

сердце». 

17 

Unit 5. Проблемы экологии. 

Защита окружающей 

среды.  

Участие во Всероссийском 

проекте « ЭкоТренд» 

17 

Unit 6. Здоровый образ жизни.  Урок ЗОЖ. 16 

 Промежуточная 

аттестация 

 1 

 Всего за год  102 

8 класс 

Unit 1 Спорт и занятия на 

свежем воздухе.  

Урок ЗОЖ.  Всероссийский 

конкурс «Здоровое 

движение» 

26 

Unit 2. Искусство. Театр.  Виртуальные экскурсии по 

знаменитым театрам мира. 

23 

Unit 3. Искусство. Кино.  Дискуссионный клуб  « 

Современное кино: за и 

против» 

27 

Unit 4. Выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую 

культуру.  

Урок мужества памяти Героя 

РФ С. Преминина. 

25 

 Промежуточная 

аттестация 

 1 

 Всего за год  102 

9 класс 

Unit 1 СМИ: радио, 

телевидение, интернет.  

Всероссийский проект РДШ 

«Контент на коленке». 

 20 октября 2021 - 

Всемирный день 

телевидения. 13 февраля 

2021 - Всемирный день 

радио. 7 апреля 2021 - День 

рождения Рунета. 

26 

Unit 2. СМИ: книги, журналы, 

газеты.  

Ролевая игра 

«Международный форум  

журналистов» 

25 

Unit 3. Наука и технология.  КТД «Космические дали». 

Учебный проект 

«Достижения современной 

науки и техники» 

24 

Unit 4. Трудно быть 

подростком. 

Конфликтные ситуации 

и способы их решения. 

Межличностные 

взаимоотношения с 

друзьями и в школе.   

Круглый стол (Дебаты по 

теме «Конфликт 

поколений») 

24 

 Всего за год  99 

 

 



Рабочая программа по учебному предмету второй иностранный язык «Французский язык» 

(базовый уровень) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Французский язык» (базовый уровень) разработана в 

соответствии с нормативными актами: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего 

образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением главного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

 Примерная основная образовательная программа основного образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 учебного плана основного общего образования МБОУ ―СОШ № 2 с кадетскими 

классами»  

 рабочей программы воспитания МБОУ ―СОШ № 2 с кадетскими классами»; 
 Положенияо рабочей программе  МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими классами». 

 УМК :«L’oiseaubleu», Н.А. Селиванова, А.Ю. Шашурина  «Синяя птица», учебник 

французского языка для общеобразовательных  учреждений, в 2 частях. Москва, Просвещение. 

2016 г., (второй год обучения); 

 Рабочая программа общеобразовательных учреждений по французскому языку 

(второму иностранному языку) 5-9 классы Н.А.Селевановой 

 Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном формате 

обучения (с использованием дистанционных технологий и электронных образовательных 

ресурсов). 

 Электронные образовательные ресурсы: 

 1. Zoom 

 2. Skype 

 3. Медиатека издательства «Просвещение» https://media.prosv.ru/content/?subject=26 

 
 

Местоучебногопредмета«Французский язык»вучебномплане 

 ВсоответствиисучебнымпланомосновногообщегообразованияМБОУ ―СОШ № 2 с 

кадетскими классами» на изучениеучебногопредмета«Французский язык»в5-
9хклассахотводитсяпо 1часувнеделю/34часавгод (34 учебныенедели), 169 часовзавеськурс. 

Планируемые результаты обучения. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

https://media.prosv.ru/content/?subject=26


1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); 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 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 освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимисямежпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

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

феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В основной 

школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

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

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

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

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

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

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

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) 

и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 

как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 



Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

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

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

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

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

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

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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



анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 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. 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

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

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

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

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

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

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

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

non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 



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

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 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 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

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

и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

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

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

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

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

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

коммуникативной задачей; 

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

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 



подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
Предметные результаты. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  



 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

 аффиксация: существительныхссуффиксами: -tion, -sion (collection, révision) ; (appartement) ; 

-eur (ordinateur) ; -ette (bicyclette, disquette) ; -ique (gymnastique) ; -iste, -isme (journaliste, tourisme) ; -

er/-ère (boulanger / boulangère) ; -ien/-ienne (pharmacien / pharmacienne) ; -erie (parfumerie) ; 

наречиессуффиксом –ment ; прилагательныхссуффиксами: -eur/-euse (heureux / heureuse) ; -ique 

(sympatique) ; -ant (intéressant) ; -ain (américain) ; -ais (français) ; -ois (chinois) ; -ien (parisien). 

 словосложения: существительное + существительное (télécarte); существительное + предлог 

+ существительное (sac-à-dos); прилагательное + существительное (cybercafé), глагол + 

местоимение (rendez-vous), глагол + существительное (passe-temps), предлог + существительное 

(sous-sol). 

распознавать и использовать интернациональные слова. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 



 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный иразделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; 

  распознавать и употреблять в речи: 

 безличные предложения (ilestintéresant);  

 предложения с неопределенно-личным местоимением on ; 

 сложносочиненные предложения с союзами ou, mais ; 

 сложноподчиненные предложения с подчинительными союзами si, que, quand, parceque; 

 прямой порядок слов и инверсию; 

 вопросительное прилагательное quel, вопросительное наречие comment.  

 временныеформыизъявительногонаклонения (l’indicatif): présent, futur simple, passé 

composé, passé proche, imparfait; 

 глаголы, спрягающиеся в сложных формах с вспомогательными глаголами avoir или être; 

 особенности спряжения наиболее распространенных нерегулярных глаголов, отобранных 

для данного этапа обучения (mettre, prendre, savoir, lire, voir, venir, dire, écrire и пр.); 

 возвратные (местоименные) глаголы; 

 активный и пассивный залог в настоящем времени изъявительного наклонения 

(présentdel’indicatif); 

 повелительное наклонение регулярных глаголов в утвердительной и отрицательной форме 

(impératif); 

 временную форму условного наклонения Conditionnelprésent. Ее употребление в 

независимом предложении для выражения пожелания (Jevoudraisvousposerunequestion) и в 

сложноподчиненном предложении с обстоятельственным придаточным условия.  

 образование множественного числа имен существительных 

 употребление определенного, неопределенного и партитивного артиклей; 

 особые формы существительных женского рода и множественного числа (travail – travaux); 

 особые формы прилагательных женского рода и множественного числа (belle – beau, long - 

longue); 

 степени сравнения прилагательных и наречий, особые случаи их образования (bon – 

meilleur, bien - mieux). Наречия на -ment. 

 личные местоимения в функции прямых и косвенных дополнений, ударные и безударные 

форм личных местоимений, местоимений и наречий en и y, неопределенных местоимений on, tout, 

même, personne; 

 количественные числительные (свыше 1000), порядковые числительные (свыше 10).  

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать при чтении конструкции с причастиями настоящего и прошедшего времени 

(participeprésent и participepassé), глаголами в действительном и страдательном залоге (активная 

и пассивная форма).  

 распознавать в речи согласование причастия сложных форм глагола с прямым 

дополнением.  

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 



 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на французском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

Содержание предмета «Второй иностранный язык (французский)» 

Освоение предмета «Второй иностранный язык (французский)» в основной школе предполагает 

применение  коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных коммуникативных 

умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для продолжения образования в 

школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на     достижение обучающимися 

допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на 

иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового материала 

основной школы как сносителями иностранного языка, так и с представителями других стран, 

которые используют иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Второй иностранный язык (французский)» в части формирования навыков и 

развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт  основано 

на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», 

«Физика»,    «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от 

вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. 

Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 



Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в 

городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, 

телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. 

Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, 

памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку 

и мировую культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: 

умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). 

Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, 

беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудированиес пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания 

текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудированиес выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных 

аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: 

с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, 

рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 



Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах 

в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать 

некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных 

на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 

пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, 

вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 

произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение 

правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение 

правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной 

школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность 

лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множественном 

числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; 

местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их 

производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; 



глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах действительного и страдательного 

залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 

выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов 

фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями осходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран 

изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, 

заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы 

по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими 

участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 



 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

3.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Тематическоепланированиепоанглийскомуязыкудля5-9-

хклассов составленосучетомрабочейпрограммывоспитания. Внесенытемы, 

обеспечивающиереализациюследующихцелевыхприоритетоввоспитанияобучающихсяОООчерезиз

учениелитературы: 

 развитиеценностногоотношенияксемьекакглавнойопоревжизничеловека; 
 развитиеценностногоотношениякприроде, 
нуждающейсявзащитеипостоянномвниманиисосторонычеловека; 
 развитиеценностногоотношенияккультурекакдуховномубогатствуобществаиважномуусло

виюощущениячеловекомполнотыпроживаемойжизни, котороедаютемучтениеимузыка, 
искусствоитеатр, творческоесамовыражение; 
 развитиеценностногоотношениякокружающимлюдямкакбезусловнойиабсолютнойценнос

ти, какравноправнымсоциальнымпартнерам, 
скоторыминеобходимовыстраиватьдоброжелательныеивзаимоподдерживающиеотношения; 
 развитиеценностногоотношенияксамимсебекакхозяевамсвоейсудьбы, 
самоопределяющимсяисамореализующимсяличностям, отвечающимзасвоесобственноебудущее. 

 

№ 

раздела 

п/п 

Тема  С учетом рабочей программы 

воспитания 

Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение 

раздела  

5 класс  

1 Вводныйкурс Bonjour, la France!  4 

2 Jacques Tardieu et sa famille. (Семья, 

взаимоотношения в семье) 

 4 

3 La cloche sonne. (Распорядок дня) Мини проект: мой распорядок 

дня 

4 

4 L’anniversaire de Suzanne  (День 

рождения Сюзанны) 

 4 

5 Nous allons au magasin. 

(Идемвмагазин) 

 4 

6 Monpetitchien(Мое любимое 

животное) 

Рассказ о любимом животном 4 

7 En ville(В городе)  3 

8 J’aime… Jen’aimepas… (Я люблю, я 

не люблю …) 

 3 

9 Les grandes vacances,c’est beau!  

(Летние каникулы) 

Виртуальное путешествие: 

экскурсия по Парижу. 

3 

 Промежуточная аттестация  Контрольная 

работа за год 1 

 Всего за год  34 

6 класс  

1 Faisonsconnaissance! (Школа День знаний. 3 

2 Bonnerentrée! (Добро пожаловать в Всероссийская акция «С Днем 3 



школу!) учтеля!» 

3 Bonappétit! (Еда, покупки, 

распорядок дня) 

(Еда, покупки, распорядок дня) 3 

4 Qu’est-cequ’onmangeaujourd’hui 

(Французская кухня, еда, покупки)  

 3 

5 Dis-moi qui est ton ami?(Скажи мне, 

кто твой друг) 

 3 

6 La télé – j’adore! (Телевидение)  Конкурс видеороликов «В 

объективе «Позитив» 

3 

7 Bonvoyage! (Путешествия)   Игра: путешествие в сказку. 3 

8 Il étaitunefois...(Биография писателя, 

любимая книга) 

 3 

9 Allô, Suisse ! (Франция и 

Франкофония сегодня)  

Районный конкурс проектных и 

исследовательских работ 

«Ярмарка идей» 

3 

10 Jouons aux détectives ! 

(МолодежныеСМИ) 

 1 

11 Quicherchetrouve ! (Дружба, друзья, 

взаимоотношения со сверстниками.)  

«Презентация класса 

«Познакомьтесь, это –мы!» 

3 

12 Bonjour, Paris !(Здравствуй,  

Париж!)   

 2 

 Промежуточная аттестация  Контрольная 

работа за год 1 

 Всего за год  34 

7 класс 

1 Iletaitunpetitnavire…(Путешествие)  

День туриста. 

 7 

2 Les copain d 

/adord…(одноклассники)   

Презентация класса 

«Познакомьтесь. это – мы!» 

7 

3 Alamodedecheznous…Мода) 

Конкурс-фестиваль детской моды. 

 7 

4 Ah! Vousdirai-

jemaman…Взаимоотношения с 

родителями)   

КТД «Это нежное слово- мама!» 6 

5 Ecoutez le gutariste et fermez lеs 

yeux...4(Музыка)  

 6 

    

 Промежуточная аттестация  1 

 Всего за год  34 

8 класс 

1 Plus vite plus haut plus fort (спорт)  Районный конкурс альбомов  

«Спорт в нашей семье»  

«Семейные династии» 

Районный конкурс буклетов 

«Наше здоровье, в наших 

руках» 

8 

2 C/est un peu de liberte вien 

metritee(досуг)  

КТД «Мир профессий» «Защита 

профессий»  (презентация) 

Районный конкурс  «Профессии 

моих родителей» 

9 

3 Comment ca va sur la terre7  (Экологические проблемы)  

проектная и исследовательская 

работа» 

8 

4 Si tous les gars du  9 



monde…(Евросоюз) 

    

    

 Промежуточная аттестация   

 Всего за год  34 

9 класс 

1 JevaisenFrance Я лечу во Францию  6 

2 Jem/Installeal/hotel  Я устраиваюсь в 

отеле 

 5 

3 Jemе promeneaParis Я прогуливаюсь  

по Парижу  Виртуальная прогулка 

по Парижу.) 

 6 

4 Jevisiteunmuse  Я  посещаю музеи 

Парижа.  . 

(Виртуальная прогулка по 

Лувру) Презентация 

5 

5 Jevaisaucinema Я иду в кино  6 

6 Jevisitedesendroitshistoriques  Я 

посещаю исторические места 

 6 

 Промежуточная аттестация   

 Всего за год  34 

 

Рабочая программа по второму иностранному языку (немецкому).  5-9 классы  

(169 часов) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Немецкий язык» (базовый уровень) разработана в 

соответствии с нормативными актами: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего 

образования» (с последующими изменениями и дополнениями); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением главного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Примерная основная образовательная программа основного образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 учебного плана основного общего образованияМБОУ ―СОШ № 2 с кадетскими 

классами»; 

 рабочей программы воспитания МБОУ ―СОШ № 2 с кадетскими классами»; 

 Положенияо рабочей программе  МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими классами»; 

 УМК:  Программа «Немецкий язык. Предметная линия учебников «Горизонты». 5-9 

классы для общеобразовательных учреждений. Авторы: М.М.Аверин, Е.Ю.Гуцалюк, 

Е.Р.Харченко. - М.: Просвещение, 2013 



Аверин А.М. Немецкий язык (второй иностранный) 5 кл. - М.: Просвещение,  2014 

Аверин А.М. Немецкий язык (второй иностранный) 6 кл. - М.: Просвещение, 2015 

Аверин А.М. Немецкий язык (второй иностранный) 7 кл. - М.: Просвещение,  2016 

Аверин А.М. Немецкий язык (второй иностранный) 8 кл. - М.: Просвещение,  2017 

Аверин А.М. Немецкий язык (второй иностранный) 9 кл. - М.: Просвещение,  2019 

Немецкий язык. Базовый уровень. 5 – 9  кл.: учебник серии «Горизонты» Аверин М.М., Джин 

Ф.,Рорман Л., Михалак М – Учебник для общеобразовательных организаций - М.: Просвещение, 

2014. 

Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном формате 

обучения (с использованием дистанционных технологий и электронных образовательных 

ресурсов). 

Электронные ресурсы: 

Образовательный портал »Инфоурок»  

Медиатека издательства «Просвещение». 

Местоучебногопредмета«Немецкий язык»вучебномплане 

 ВсоответствиисучебнымпланомосновногообщегообразованияМБОУ ―СОШ № 2 с 

кадетскими классами» на изучениеучебногопредмета«Немецкий язык»в 5-9хклассахотводитсяпо 
1часувнеделю/34часавгод (34 учебныенедели), 169 часовзавеськурс. 
 

1. Планируемые результаты обучения. 

1.1.Формирование универсальных учебных действий 

1.1.1.Личностные результаты. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по учебному предмету «Второй 

иностранный язык (немецкий)» должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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

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

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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



общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

1.1.2.Метапредметные результаты  

Рабочая программа по учебному предмету «Второй иностранный язык (немецкий)» направлена 
на достижение метапредметных результатов: 

1)  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;   

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

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

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

деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;   

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

решения; 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  

и по аналогии) и делать выводы; 

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

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;   

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

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

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументировать 

и отстаивать своѐ мнение;   

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;   

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные деи ̆ствия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

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

закономерность, феномен, анализ, синтез, алгоритм, проблема, является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 



проектной деятельности. На всех предметах на уровне основного общего образования будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

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

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

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

создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на первом 

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

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) 

и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности  и учебно-исследовательской деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

3. 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; 

 определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

 идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

 выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях 

— прогнозировать конечный результат; 

 ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом 

выявленных затруднений и существующих возможностей; 

 обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

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

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 



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

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

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

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 различать результаты и способы действий при достижении результатов 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

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

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 



 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 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

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

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

 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; 

 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. 

2. 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; 



 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 



своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать эффективное 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. 

2. 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; 

 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 средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 
3. 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; 

 использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии 

с условиями коммуникации; 

 оперировать данными при решении задачи; 

 выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создания 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. 

. 

1.1.3. Предметные результаты. 
 

Изучение предметаВторой иностранный язык (немецкий)»должно обеспечить: 

 приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание 

ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 



 осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

 формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

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

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметаВторой иностранный язык (немецкий)»должны 

отражать: 

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

и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной 

литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение 

и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, 

дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

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

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

языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуацияхнеофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 

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

городе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);  

• описывать события (в том числе события, значимые в истории Германии и России, события, 

происходящие в школе, городе, в стране) с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей (известных немецких писателей, художников, 

любимых русских писателей, художников) и литературных персонажей (героев немецких, русских 

сказок, любимых литературных произведений)  

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

текст/ключевые слова/план/вопросы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своѐ 

отношение к прочитанному/прослушанному;  



• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения;  

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

Аудирование 

Выпускник научится: 

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

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

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

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

неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

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

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

содержащих незнакомые слова;  

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста.  

Чтение  
Выпускник научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений;  

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

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале;  

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком (заимствования из 

немецкого в русском языке), по словообразовательным элементам, по контексту;  

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

содержание текста;  

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.  

 

Письменная речь 
Выпускник научится: 

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

языка;  

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

принятых в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;  

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

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

произносить все звуки французского языка;  

• соблюдать правильное ударение в словах;  

• различать коммуникативные типы предложения по интонации;  

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

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

ударения на служебных словах.  

Выпускник получит возможность научиться:  



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

• Орфография  
Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

немецкого языка и их транскрипцию.  

Лексическая сторона речи  
Выпускник научится:  

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

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

тематики основной школы;  

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

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

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

• соблюдать существующие во французском языке нормы лексической сочетаемости;  

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

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

соответствии с решаемой коммуникативной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;  

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным признакам (артиклям, 

аффиксам и др.);  

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

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам).  

Грамматическая сторона речи  
Выпускник научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами немецкого языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;  

• распознавать и употреблять в речи:  

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные, побудительные (в утвердительной и отрицательной форме);  

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

следующими в определѐнном порядке,  

— предложения с начальным EsEsistkalt. Es schneit. Es ist 8 Uhr.;  

— предложениясначальнымEsgibt… Es gibt viele Wälder und Felder in unserem Lande.  

— сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами  und, aber, oder; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени;  

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и 

исключения; образование множественного числа имен существительных  

— употребление определенного, неопределенного артиклей;  

— личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные, относительные, вопросительные 

местоимения;  

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 

по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество (viel, einige, mehr); 

образование степеней сравнения  

— количественные и порядковые числительные;  

— глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Präsens, 

Präteritum, PerfektPlusquamperfekt, Futurum 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Präsens Passiv, PräteritumPassiv, 

PerfektPassiv, PlusquamperfektPassiv,FuturumPassiv 

— условные предложения реального характера KonditionalisI,  

— модальныеглаголыиихэквиваленты (wollen, mögen, können, sollen, müssen, dürfen, habenzu, 



seinzu).  

Выпускник получит возможность научиться:  

распознавать сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с союзами vor, seit, 

während; цели с союзом damit, dass; условия с союзом wenn,falls, определительными с союзами 

welcher;wie 

распознаватьвречипредложениясконструкциями nicht nur… sondern auch; entweder … oder, bald… 

bald, mal… mal (Bald sah sie mich an, bald schaute sie weg.)  

распознавать в речи условные предложения нереального характера (KonditionalisII); использовать 

в речи глаголы во временны х формах действительного залога:Präsens, Präteritum, Perfekt, Futurum.  

употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: PräsensPassiv, PräteritumPassiv•; 

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы.  
 

2.Содержание предмета (169 часов) 

Предметное содержание речи 
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты характера 

человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

8. Страна/страны второго языка иностранного языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, их вклад 

в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: 

умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). 

Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, 

беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 



Аудированиес пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания 

текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудированиес выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных 

аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: 

с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, 

рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах 

в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать 

некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных 

на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 300 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 

пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чем-либо), объем личного письма около 80–100 слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, 

вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 

произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение 

правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение 

правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 



словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

стран изучаемого языка. 

 Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность 

лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множественном 

числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; 

местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их 

производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; 

глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах действительного и страдательного 

залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 

выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов 

фольклора (пословицы и т. д.);  

 представлениями  о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран 

изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, 

заполнение таблиц; 



 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 

разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы 

по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими 

участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

                                 3.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. (169 часов) 

Тематическоепланированиепонемецкомуязыкудля5-9-

хклассов составленосучетомрабочейпрограммывоспитания. Внесенытемы, 

обеспечивающиереализациюследующихцелевыхприоритетоввоспитанияобучающихсяОООчерезиз

учениеязыка: 

 развитиеценностногоотношенияксемьекакглавнойопоревжизничеловека; 
 развитиеценностногоотношениякприроде, 
нуждающейсявзащитеипостоянномвниманиисосторонычеловека; 
 развитиеценностногоотношенияккультурекакдуховномубогатствуобществаиважномуусло

виюощущениячеловекомполнотыпроживаемойжизни, котороедаютемучтениеимузыка, 
искусствоитеатр, творческоесамовыражение; 
 развитиеценностногоотношениякокружающимлюдямкакбезусловнойиабсолютнойценнос

ти, какравноправнымсоциальнымпартнерам, 
скоторыминеобходимовыстраиватьдоброжелательныеивзаимоподдерживающиеотношения; 
 развитиеценностногоотношенияксамимсебекакхозяевамсвоейсудьбы, 
самоопределяющимсяисамореализующимсяличностям, отвечающимзасвоесобственноебудущее. 

 

№ 

раздела 

п/п 

Тема  С учетом рабочей 
программы воспитания 

Количество 

часов 

5 класс  

1 Знакомство.  Игра «Отгадай имя 

своего одноклассника». 

5 

2 Мой класс.  Презентация «Школьные 

принадлежности»   

5 

3 Животные.  Презентация «Животные 

Красной книги России». 

Рассказ «Моѐ любимое 

животное». 

7 

4 Мой день в школе. Рассказ о своѐм  4 



режиме дня. 

5 Хобби. Развитие навыков письменной 

речи в ситуации сбора 

статистических данных.  

Учащиеся представляют 

свои статистические 

результаты и результаты 

интервью и 

рассказывают о своѐм 

хобби. 

5 

6 Моя семья.  Игра «Звѐздный час» 5 

7 Сколько это стоит? Работа в парах. 

Диалогическая речь  по 

теме «Покупки» 

3 

 Всего за год  34 

6 класс  

1 Мой дом. Представление 

творческих работ по 

теме. 

5 

2 Это вкусно.  Проект «Меню моей 

мечты» 

5 

3 Моѐ свободное время. Научить писать 

электронное письмо на 

тему «Моѐ свободное 

время». 

7 

4 Смотрится отлично.  Описание картинок по 

теме «Одежда» с 

помощью речевых 

образцов. 

4 

5 Вечеринки. Приглашение друзей на 

вечеринку.  

Мини-проект «Мой День 

рождения» 

5 

6 Мой город.  Виртуальная экскурсия 

по «Великому Устюгу» 

5 

7 Каникулы.  Сочинение на тему 

«Летние каникулы» 

3 

 Всего за год  34 

7 класс 

1 «День знаний» (аудирование) Виртуальная экскурсия на 

предприятие. 

4 

2 Планы на будущее.  Виртуальная экскурсия на 

предприятие. 
5 

3 Дружба.  Сочинение на тему «Мой 

друг» 

5 

4 Изображение и звук.  Презентация «Любимый 

фильм». 

5 

5 Взаимоотношения.  Презентация «Моя школа». 5 

6 Это мне нравится. Проект «Народные 

промыслы Великого Устюга» 

5 

7 Подробнее о себе. Важные даты.. Презентация «Выдающиеся 

люди». Научить учащихся 

писать о себе по образцу, 

используя прилагательные в 

дательном падеже 

5 

    

 Всего за год  34 

 



8 класс  

1 Фитнес и спорт.  Рассказы–загадки по теме «Выдающиеся 

спортсмены». Сочинение на тему 

«Любимый вид спорта». Презентация 

«Спорт и мы». 

5 

2 Школьный обмен.  Работа в парах. Составление мини-

диалогов по заданным ситуациям. 

5 

3 Праздники . Презентация по теме  «Наши традиции и 

праздники». Письмо Деду Морозу. 

7 

4 Берлин.  Виртуальная экскурсия по Берлину 4 

5 Окружающий мир.  Презентация «Лес – наше богатство». 5 

6 Путешествие по Рейну.  Виртуальная экскурсия по городам на 

Рейне. 

5 

7 Прощальная вечеринка.  Научить обсуждать услышанное и 

высказывать аргументированное мнение за 

и против переезда за границу.   

3 

 Всего за год  34 

9 класс  

1 Профессия. Виртуальная экскурсия на предприятие. 3 

2 Местожительство.  Составить рассказ о доме или квартире 

своей мечты. 

3 

3 Будущее. Сочинение «Моя будущая профессия» 3 

4 Еда. Презентация «Здоровая пища» 3 

5 Скорейшего 

выздоровления 

! Работа в парах. Составление мини-

диалогов по теме. 

4 

6 Политика и я. Презентация «Политическая система 

немецкоязычных стран» 

3 

7 Планета Земля. Проект «Красная книга Вологодской 

области» 

3 

8 Красота.  Презентация «Молодѐжная мода». 

Конкурсная программа «Мода и мы». 

3 

9 Получать удовольствие! Сочинение «Моѐ любимое занятие». 3 

10 Техника.  Дискуссия о робототехнике. 3 

11 Стена-Граница-Зеленый 

пояс. 

Викторина по теме «Экология. Охрана 

окружающей среды в Германии и в  нашей 

стране на примере  нашей области» 

2 

 Всего за год 33 

 

Рабочая программа по математике 5-6 классы (340 часов) 

Пояснительнаязаписка 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» разработана в соответствии с 

нормативными актами: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения до 1 сентября 2021 года); 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 



 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего 

образования» (с последующими изменениями и дополнениями); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением главного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 концепции развития математического образования, утвержденной распоряжением 

Правительства от 24.12.2013 № 2506-р; 

 Примерная основная образовательная программа основного образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 учебного плана основного общего образования МБОУ ―СОШ № 2 с кадетскими 

классами» ; 

  Положение о рабочей программе  МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими классами». 

 рабочей программы воспитания МБОУ ―СОШ № 2 с кадетскими классами»; 

 УМК Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.; под редакцией Подольского В.Е. по 

математике для 5-х классов. 

Рабочая программа предназначена для реализации, как в очном, так и в смешанном формате обучения (с 

использованием дистанционных технологий и электронных образовательных ресурсов) 

 

 Электронные образовательные ресурсы: 

1.Российская электронная школа. Математика 5 класс, 

https://resh.edu.ru/subject/12/Математика 6 класс https://resh.edu.ru/subject/12/6/ 

2. Google Класс (https://edu.google.com/products/classroom ) 

3.SkySmart https://skysmart.ru/online-uroki-po-matematike 

4. Фоксфорд https://foxford.ru/ 

5.Образовательный портал «Инфоурок» https://iu.ru/video-lessons?predmet=algebra 

6.Сайт "Образовательные тесты" https://obrazovaka.ru/testy 

9. Решу ВПР https://math5-vpr.sdamgia.ru/ 

Местоучебногопредмета«Математика»вучебномплане 

 ВсоответствиисучебнымпланомосновногообщегообразованияМБОУ ―СОШ № 2 с 

кадетскими классами» на изучениеучебногопредмета«Математика»в5-6хклассахотводитсяпо 
5часоввнеделю/170часоввгод (34 учебныенедели), 340 часовзавеськурс. 
 

 

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
1.1.Формирование универсальных учебных действий 

1.1.1.Личностные результаты. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по учебному предмету «Математика»  

должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://edu.google.com/products/classroom
https://skysmart.ru/online-uroki-po-matematike
https://foxford.ru/
https://obrazovaka.ru/testy
https://math5-vpr.sdamgia.ru/


наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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

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

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

1.1.2. Метапредметные результаты  

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» направлена на достижение 

метапредметных результатов: 

1)  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;   

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

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

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

деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;   

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

решения; 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-



следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  

и по аналогии) и делать выводы; 

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

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;   

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

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

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументировать 

и отстаивать своѐ мнение;   

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;   

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Метапредметные результаты , включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

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

закономерность, феномен, анализ, синтез, алгоритм, проблема, является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. На всех предметах на уровне основного общего образования будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

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

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

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

создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на первом 

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

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) 

и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности  и учебно-исследовательской деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

4. 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; 



 определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

 идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

 выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях 

— прогнозировать конечный результат; 

 ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом 

выявленных затруднений и существующих возможностей; 

 обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

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

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

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

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

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

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 различать результаты и способы действий при достижении результатов 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 



 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

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

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

 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 
1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

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

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

 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; 

 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. 

2. 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; 

 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать эффективное 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. 

2. 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; 

 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 средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

3. 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; 



 использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии 

с условиями коммуникации; 

 оперировать данными при решении задачи; 

 выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создания 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. 
1.1.3.Предметные результаты 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах 

еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

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

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

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования. 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающее умение: 

   выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 

дробями, положительными и отрицательными числами; 

 решать текстовые задачи арифметическим способоми с помощью составления и решения 

уравнений; 

  изображать фигуры на плоскости;  

 использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего мира; 

  измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объѐмы фигур; 

 распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

 проводить несложные практические вычисления с процентами, использование прикидки и 

оценки; выполнять необходимые измерения; 

  использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выражений, 

уравнений;  

   строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять 

координаты точек; 

  читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой), графическом виде; 

 решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

Планируемые результаты обучения математике в 5 - 6 классах 

 Арифметика 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

- понимать особенности десятичной системы счисления; 

- использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

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

конкретной ситуации; 

- сравнить и упорядочить рациональные числа; 

- выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приемы 

вычислений, применять калькулятор; 

- использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в ходе 

решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчѐты; 

- анализировать графики зависимости между величинами (расстояние, время, температура и т. п.) 

Учащийся получит возможность: 

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



- углубить и развить представление о натуральных числах; 

- научить использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 Числовые и буквенные выражения. Уравнения. 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

- выполнять операции с числовыми выражениями; 

- выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение подобных 

слагаемых); 

- решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Учащийся получит возможность: 

- развивать представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

- овладеть специальными приѐмами решения уравнений, применять аппарат уравнений для 

решения как текстовых, так и практических задач. 

 Геометрические фигуры. Измерение геометрических фигур. 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

- распознавать на чертежах, рисунки, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные 

геометрические фигуры и их элементы; 

- строить углы, определять еѐ градусную меру; 

- распознавать и изображать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

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

наоборот; 

- вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Учащийся получит возможность: 

- научиться вычислять объѐм пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

- углубить и развить представление о пространственных геометрических фигурах; 

- научиться применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 

 Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

- использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

- решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 

Учащийся получит возможность: 

- приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы; 

- научится некоторым специальным приѐмом решения комбинаторных задач. 

2) Содержание учебного предмета (340 часов) 

5  класс  

1. Натуральные числа (21 ч) 

Ряд натуральных чисел. Цифры. Десятичная запись натуральных чисел. Отрезок. Длина отрезка. 

Плоскость. Прямая. Луч. Шкала. Координатный луч. Сравнение натуральных чисел. 

2. Сложение и вычитание натуральных чисел. (33 ч) 

Сложение и вычитание натуральных чисел. Их свойства. Числовые и буквенные выражения. 

Формулы. Уравнение. Угол. Виды углов. Измерение углов. Многоугольники. Равные фигуры. 

Треугольник и прямоугольник. Ось симметрии. 

3. Умножение и деление натуральных чисел (37 ч) 

Умножение натуральных чисел. Свойства умножения. Деление. Деление с остатком. Степень 

числа. Площадь. Площадь прямоугольника. Прямоугольный параллелепипед. Пирамида. Объѐм 

прямоугольного параллелепипеда. Комбинаторные задачи. 

4. Обыкновенные дроби.(18 ч) 

Понятие обыкновенной дроби. Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей. Сложение 

и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Дроби и деление натуральных чисел. 

Смешанные числа. 

5. Десятичные дроби (48 ч) 



Представление о десятичных дробях. Сравнение десятичных дробей. Округление чисел. 

Прикидки. Сложение и вычитание десятичные дробей. Умножение и деление десятичных дробей. 

Среднее арифметическое. Среднее значение величины. Проценты. Нахождение числа по его 

процентам. Нахождение процентов от числа.  

6. Повторение (12 ч) 

 

6  класс  

1. Делимость натуральных чисел (18 ч). 
Делители и кратные числа. Общий делитель и общее кратное. Признаки делимости на 2, 5, 10,  3, 

9. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. НОД и 

НОК чисел. 

2. Обыкновенные дроби (38 ч). 
Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. 

Понятие о наименьшем общем знаменателе нескольких дробей. Сравнение дробей. Сложение и 

вычитание дробей. 

Умножение и деление дробей. Взаимно обратные числа. Бесконечные периодические десятичные 

дроби. Нахождение числа по заданному значению его дроби. Десятичное приближение 

обыкновенной дроби. 

3. Отношения и пропорции (28 ч). 
Отношение. Пропорция. Основное свойство пропорции. Процентное соотношение двух чисел. 

Решение задач с помощью пропорции. Понятия о прямой и обратной пропорциональностях 

величин. Задачи на пропорции.  Формулы длины окружности и площади круга. Цилиндр, конус и 

шар. Диаграммы. Случайные события.  

4. Рациональные числа и действия над ними. (70 ч) 

Положительные и отрицательные числа. Координатная прямая. Целые числа. Рациональные числа. 

Модуль  числа. Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание рациональных  чисел. 

Умножение и деление рациональных чисел. Коэффициент. Распределительное, переместительное, 

сочетательное  свойство умножения.  

Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых. 

Решение  уравнений. Примеры решения текстовых задач с помощью  уравнений. 

Перпендикулярные прямые. Осевая и центральная симметрии. Параллельные прямые. 

Координатная плоскость. Графики. 

5. Повторение и систематизация изученного материала. (15 ч) 

 

3) Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. (340 часов) 

Тематическоепланированиепоматематикедля 5-

6гоклассасоставленосучетомрабочейпрограммывоспитания. 

Воспитательныйпотенциалданногоучебногопредметаобеспечиваетреализациюследующихцелевых

приоритетоввоспитанияобучающихсяООО: 

 формированиеценностногоотношенияктрудукакосновномуспособудостиженияжизненног

облагополучиячеловека, 
залогуегоуспешногопрофессиональногосамоопределенияиощущенияуверенностивзавтрашнемдн

е (работанауроке, подготовкадомашнихзаданий, самообразование); 
 формированиеценностногоотношенияксвоемуотечеству, 
своеймалойибольшойРодинекакместу, вкоторомчеловеквыросипозналпервыерадостиинеудачи, 
котораязавещанаемупредкамиикоторуюнужнооберегать (темы«Каксчиталивстарину», 
«Отлоктейиладонейкметрическойсистеме»); 
 формированиеценностногоотношениякмирукакглавномупринципучеловеческогообщежит

ия, условиюкрепкойдружбы, 
налаживанияотношенийсколлегамивбудущемисозданияблагоприятногомикроклиматавсвоейсобс



твеннойсемье (применениеинтерактивныхформорганизацииучебнойдеятельностинауроке, 
например групповаяработа); 
 формированиеценностногоотношениякзнаниямкакинтеллектуальномуресурсу, 
обеспечивающемубудущеечеловека, какрезультатукропотливого, 
ноувлекательногоучебноготруда (работанауроках, подготовкадомашнихзаданий, 
самообразование); 
 формированиеценностногоотношенияккультурекакдуховномубогатствуобществаиважном

уусловиюощущениячеловекомполнотыпроживаемойжизни, котороедаютемучтение, музыка, 
искусство, театр, творческоесамовыражение (тема«Дружимскомпьютером», 
тема «ДробивВавилоне, Египте, Риме, наРуси»); 
 формированиеценностногоотношениякздоровьюкакзалогудолгойиактивнойжизничеловек

а, егохорошегонастроенияиоптимистичноговзгляданамир (физминутки науроках); 
 формированиеценностноотношениякокружающимлюдямкакбезусловнойиабсолютнойцен

ности, какравноправнымсоциальнымпартнерам, 
скоторыминеобходимовыстраиватьдоброжелательныеивзаимоподдерживающиеотношения, 
дающиечеловекурадостьобщенияипозволяющиеизбегатьчувстваодиночества 
(применениеинтерактивныхформорганизацииучебнойдеятельностинауроке, 
например групповаяработа); 
 формированиеценностногоотношенияксамимсебекакхозяевамсвоейсудьбы, 
самоопределяющимсяисамореализующимсяличностям, 
отвечающимзасвоесобственноебудущее (саморегуляция). 

 

5 класс (170 часов) 

 Тема   С учетом рабочей программы воспитания   Количество 

часов 

1 Натуральные числа. 

 

Написание сочинения Проблемный диалог 

«Как считали в старину» 

Эвристическая беседа «От локтей и 

ладоней к метрической системе», «О 

льняной нити и линиях» 

Урок-экскурсия «Путешествие в 

старорусскую школу» 

21 

2 Сложение и 

вычитание 

натуральных чисел. 

 

«Интересно знать» (удивительный факт 

математики) мини доклады учеников 

«Язык понятный всем»,«Происхождение 

знака +»,«Когда появился знак =» 

Практическое занятие «Симметрия в 

жизни» 

33 

3 Умножение и деление 

натуральных чисел. 

 

Практическое занятие «Рациональные 

способы умножения», урок – презентация 

«Оптические иллюзии» 

37 

4 Обыкновенные дроби.  

 

Мозговая атака «Попасть в дроби» 

Практическая работа на разрезание 

Урок-презентация «Диалог математики и 

музыки» 

Эвристическая беседа «Дроби и деление 

натуральных чисел» 

Мозговая атака «Смешанные числа» 

18 

5 Десятичные дроби.  Мини-доклады «Десятичные дроби в 

жизни» 

Урок-презентация «От 

шестидесятеричных дробей к десятичным 

48 



дробям» 

Эвристические беседы «Округление чисел», 

«Прикидки» 

 

6 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

 

Урок – игра «Что? Где? Когда?» 

 

12 

7 Итоговая 

контрольная работа 

 1 

    

 

6 класс (170 часов) 

 Тема  С учетом рабочей программы воспитания   Количество 

часов 

1 Делимость 

натуральных чисел 
 

Проблемный диалог «Математика вокруг 

нас»;  

Экскурс в историю «Навигацская школа», 

практическое занятие «Задачи на 

делимость» 

урок-игра «Математические фокусы» 

18 

2 Обыкновенные дроби. 

 

Мозговая атака «Сколько учеников в школе 

Пифагора» 

Практическая работа «Как разрезать 

торт» 

38 

3 Отношения и 

пропорции. 

 

Мини-доклады «Примеры отношений» 

(Скорость. Цена. Плотность. 

Производительность труда) 

Практическое занятие «Математика и 

банковские проценты», «Задачи на смеси и 

сплавы» 

Урок-презентация «Как найти золотую 

середину» 

Эвристическая беседа «самая совершенная 

фигура» 

Практическая работа «как измерить дину 

окружности?» 

28 

4 Рациональные числа и 

действия над ними. 

 

Эвристическая беседа «Памятник цифре 0» 

Мини-доклады «Перпендикулярные 

прямые вокруг нас», «В математике и 

реальной жизни» 

Практическое занятие «Задачи, решаемые 

с конца», эвристическая беседа 

«Координаты» 

Практическое занятие «Рисуем голубя 

мира на координатной плоскости» 

70 

5 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

 

Соревнование «Математическая регата» 15 

6 Итоговая контрольная 

работа 

 1 

    

 



Рабочая программа по алгебре.  7-9 классы (303 часа) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра» разработана в соответствии с нормативными 

актами: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего 

образования» (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением главного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 концепции развития математического образования, утвержденной распоряжением 

Правительства от 24.12.2013 № 2506-р; 

 Примерная основная образовательная программа основного образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 учебного плана основного общего образования МБОУ ―СОШ № 2 с кадетскими 

классами» ; 

  Положение о рабочей программе  МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими классами». 

 рабочей программы воспитания МБОУ ―СОШ № 2 с кадетскими классами»; 

 УМК:  Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир   

 А. Г. Мерзляк. Алгебра: 7кл.: учебник для общеобразовательных учреждений/ А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир.−  М.: Вентана-Граф, 2017. 

 А. Г. Мерзляк. Алгебра: 8кл.: учебник для общеобразовательных учреждений/ А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир.−  М.: Вентана-Граф, 2019. 

 А. Г. Мерзляк. Дидактические материалы по математике для 7, 8 классов/ А. Г. Мерзляк, В. 

Б. Полонский, М. С. Якир.−  М.: Вентана-Граф, 2017. 

 Математика: рабочие программы: 5 – 11 классы / М52 А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир, Е.В. Буцко 2 – ое изд., перераб. – М.:Вентана – Граф, 2017 – 164 с 

Рабочая программа предназначена для реализации, как в очном, так и в смешанном формате 

обучения (с использованием дистанционных технологий и электронных образовательных 

ресурсов) 

Электронные образовательные ресурсы: 

 1. Российская электронная школа. Алгебра https://resh.edu.ru/subject/16/7/ 

2. Google Класс (https://edu.google.com/products/classroom ) 

3.SkySmart https://skysmart.ru/online-uroki-po-matematike 

4. Фоксфорд https://foxford.ru/ 

5.Образовательный портал «Инфоурок» https://iu.ru/video-lessons?predmet=algebra 

6.Сайт "Образовательные тесты" https://obrazovaka.ru/testy 

7. Решу ОГЭ https://math-oge.sdamgia.ru/ 

8. Решу ВПР https://math5-vpr.sdamgia.ru/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://edu.google.com/products/classroom
https://skysmart.ru/online-uroki-po-matematike
https://foxford.ru/
https://obrazovaka.ru/testy
https://math-oge.sdamgia.ru/
https://math5-vpr.sdamgia.ru/


Местоучебногопредмета«Алгебра»вучебномплане 

 ВсоответствиисучебнымпланомосновногообщегообразованияМБОУ ―СОШ № 2 с 

кадетскими классами» на изучениеучебногопредмета«Алгебра»в 7-9хклассахотводитсяпо3 
часавнеделю/102часоввгод (34 учебныенедели), 303 часазавеськурс. 
 

1 Планируемые результаты освоения учебного предмета 
1.1.Формирование универсальных учебных действий 

1.1.1.Личностные результаты. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по учебному предмету «Алгебра»  должны 

отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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

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

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

1.1.2. Метапредметные результаты  

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» направлена на достижение 

метапредметных результатов: 



1)  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;   

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

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

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

деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;   

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

решения; 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  

и по аналогии) и делать выводы; 

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

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;   

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

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

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументировать 

и отстаивать своѐ мнение;   

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;   

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимисямежпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

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

закономерность, феномен, анализ, синтез, алгоритм, проблема, является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. На всех предметах на уровне основного общего образования будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

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

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

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

создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на первом 

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

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) 

и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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



В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности  и учебно-исследовательской деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

5. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

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

деятельности. Обучающийсясможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

 идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

 выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях 

— прогнозировать конечный результат; 

 ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом 

выявленных затруднений и существующих возможностей; 

 обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

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

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

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

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

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

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 различать результаты и способы действий при достижении результатов 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 



критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

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

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

 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 

4. 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.Обучающийсясможет: 

 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; 

 выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

 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; 

 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. 

2. 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; 

 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. 

3. Смысловоечтение.Обучающийсясможет: 

 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; 

 резюмироватьглавнуюидеютекста; 

 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. 

4. 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. 

5. 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 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать эффективное 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. 

2. 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; 

 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 средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

3. 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; 

 использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии 

с условиями коммуникации; 

 оперировать данными при решении задачи; 

 выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создания 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. 

1.1.3.Планируемые результаты обучения алгебре в 7 – 9 классах 

 Алгебраическиевыражения 

Учащийсянаучится: 

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

содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

 выполнять преобразование выражений, содержащих степени с натуральными 

показателями; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами; 

 выполнять разложение многочленов на множители. 

Учащийсяполучитвозможность: 

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приѐмов; 

 применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса. 

 Уравнения 

Учащийсянаучится: 

 решать линейные уравнения с одной переменной, системы двух уравнений с двумя 

переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Учащийсяполучитвозможность: 

 овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 



Функции 

Учащийся научится: 

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

обозначения); 

 строить графики линейной функций, исследовать свойства числовых функций на основе 

изучения поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами; 

Учащийсяполучитвозможность: 

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

использованием компьютера; н основе графиков изученных функций строить боле сложные 

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

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса. 

2. Содержание учебного предмета (303 часа) 

7 класс 

1.Линейные уравнения с одной переменной. (15ч) 
Линейное уравнение с одной переменной. Решение задач с помощью уравнений.  

2.Целые выражения. (51ч) 

Тождественно равные выражения. Тождества. Степень с натуральным показателем Свойства 

степени с натуральным показателем. Одночлены. Одночлен. Многочлены. 

 Сложение, вычитание многочленов. 

Умножения одночлена на многочлен. Умножения многочлена на многочлен. 

Разложение многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки. Метод 

группировки. Произведение разности суммы двух выражений. Разность квадратов двух 

выражений. Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. Преобразование многочлена в 

квадрат суммы или разности двух выражений. Сумма и разность кубов двух выражений. 

Применение различных способов разложения многочлена на множители. 

3.Функции (12ч) 

Связи между величинами. Функция. Способы задания функции. График функции. 

Линейная функция, ее свойства и графики. 

4.Системы линейных уравнений с двумя переменными (18 ч.) 

Уравнения с двумя переменными. Линейные уравнения с двумя переменными и их график 

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными. Решение систем линейных уравнений методом подстановки. 

Решение систем линейных уравнений методом сложения. Решение задач с помощью систем 

линейных уравнений 

5.Повторение и систематизация учебного материала (5ч) 

8 класс. 

1.Рациональные выражения (42часов). Рациональные дроби. Основное свойство рациональной 

дроби. Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и 

вычитание рациональных дробей с разными знаменателями. Умножение и деление рациональных 

дробей. Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные преобразования рациональных 

выражений. Равносильные уравнения. Рациональные уравнения. Степень с целым отрицательным 

показателем. Свойства степени с целым показателем. Функция у=к/х и еѐ график. 

2.Квадратные корни. Действительные числа(26часов) Функция у=х
2
 и еѐ график. Квадратные 

корни. Арифметический квадратный корень. Множество и его элементы. Подмножество. 

Операции над множествами. Числовые множества. Свойства арифметического квадратного корня. 

Тождественные преобразования выражений, содержащих арифметические квадратные корни. 

Функция у=   х еѐ график. 

3.Квадратные уравнения(24часов) Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных 

уравнений. Формула корней квадратного уравнения. Прямая и обратная теорема Виета. 

Квадратный трѐхчлен. Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям. Рациональные 

уравнения как математические модели реальных ситуаций. 



4.Повторение и систематизация учебного материала(10часа) Повторение. 

9 класс 

1. Повторение (4ч)Неравенства. (25) 

Числовые неравенства и основные свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. 

Оценивание значения выражения неравенства с одной переменной. Решение линейных 

неравенства с одной переменной. Числовые промежутки. Системы линейных неравенства с одной 

переменной 

2.Квадратичная функция (34ч). 
Повторение и расширение сведений о функции. Построение графика функции y= kf (x). 

Построение графиков функции y= f (x) + b и y= f (x +a) . Квадратичная функция, ее график и 

свойства. Решение квадратных неравенств. Системы уравнений с двумя переменными. 

3.Элементы прикладной математики (17 ч) 

Математическое моделирование. Процентные расчеты. Абсолютная и относительная 

погрешности. Основные правила комбинаторики. Частота и вероятность случайного события. 

Классическое определение вероятности. Начальные сведения о статистике. 

4.Числовые последовательности. (15 ч) 

Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы п-

гочлена и суммы первых n членов арифметической и геометрической прогрессии. Бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия и их суммы. 

5.Повторение и систематизация учебного материала (8 ч) 

3) Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. (303 часов) 

Тематическоепланированиепоалгебредля 7-9 

гоклассасоставленосучетомрабочейпрограммывоспитания. 

Воспитательныйпотенциалданногоучебногопредметаобеспечиваетреализациюследующихцелевых

приоритетоввоспитанияобучающихсяООО: 

1. Формированиеценностногоотношенияктрудукакосновномуспособудостиженияжизненног

облагополучиячеловека, 
залогуегоуспешногопрофессиональногосамоопределенияиощущенияуверенностивзавтрашнемдн

е. 
2. ФормированиеценностногоотношенияксвоемуОтечеству, 
своеймалойибольшойРодинекакместу, вкоторомчеловеквыросипозналпервыерадостиинеудачи, 
котораязавещанаемупредкамиикоторуюнужнооберегать.  
3. Формированиеценностногоотношениякмирукакглавномупринципучеловеческогообщежи

тия, условиюкрепкойдружбы, 
налаживанияотношенийсколлегамивбудущемисозданияблагоприятногомикроклиматавсвоейсобс

твеннойсемье. 
4. Формированиеценностногоотношениякзнаниямкакинтеллектуальномуресурсу, 
обеспечивающемубудущеечеловека, какрезультатукропотливого, 
ноувлекательногоучебноготруда. 
5. Формированиеценностногоотношенияккультурекакдуховномубогатствуобществаиважно

муусловиюощущениячеловекомполнотыпроживаемойжизни, котороедаютемучтение, музыка, 
искусство, театр, творческоесамовыражение. 
6. Формированиеценностногоотношениякздоровьюкакзалогудолгойиактивнойжизничеловек

а, егохорошегонастроенияиоптимистичноговзгляданамир. 
7. Формированиеценностногоотношениякокружающимлюдямкакбезусловнойиабсолютнойц

енности, какравноправнымсоциальнымпартнерам, 
скоторыминеобходимовыстраиватьдоброжелательныеивзаимоподдерживающиеотношения, 
дающиечеловекурадостьобщенияипозволяющиеизбегатьчувстваодиночества. 
8. Формированиеценностногоотношенияксамимсебекакхозяевамсвоейсудьбы, 
самоопределяющимсяисамореализующимсяличностям, отвечающимзасвоесобственноебудущее. 



7 класс 

№ 

п/п 

Название темы С учетом рабочей 

программы воспитания   

Кол-во 

часов 

1. Линейные уравнения с одной 

переменной. 

Беседа «Трагедия Беслана в 

цифрах» 

Игра «Математический бой» 

по теме «Решение задач с 

помощью линейных 

уравнений» 

Час общения «ПДД и задачи 

на движение 

15 ч. 

2. Целые выражения. Дискуссия «Тождественно 

равные выражения» 

Игра лабиринт по теме 

«Многочлены» 

51 ч. 

3. Функции Урок –игра «Звездный час 

функции» 

Урок исследование 

«Графики и их применение» 

12 ч. 

4. Системы линейных уравнений с двумя 

переменными 

Беседа «История ВОВ в 

цифрах» 

18 ч. 

5. Повторение и систематизация учебного 

материала  

Игра «Математический 

поезд» 

5 ч. 

6. Промежуточная аттестация 

(контрольнаяработа) 

 1 ч. 

 Всего за год  102 

8 класс 

№ 

п/п 

Название темы   с учетом рабочей 

программы воспитания   

Кол-во 

часов 

2. Рациональные выражения Беседа «Трагедия Беслана в 

цифрах» 

Решение задач на тактико – 

технические характеристики 

оружия времен 

Бородинского сражения и 

Куликовской битвы. 

42 ч. 

3. Квадратные корни. Действительные 

числа 

Исследование «Открытие 

иррациональности», «Растут 

ли в огороде радикалы?» 

26 ч. 

4. Квадратные уравнения Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

Виртуальная экскурсия 

«Дорогами Победы» 

24 ч. 

5. Повторение и систематизация учебного 

материала  

 9 ч. 

6. Промежуточная аттестация (контрольная 

работа) 

 1 ч. 

 Всего за год  102 

9 класс 

№ 

п/п 

Название темы   с учетом рабочей 

программы воспитания   

Кол-во 

часов 



1. Неравенства. Беседа «Трагедия Беслана в 

цифрах» 

Решение задач с 

использованием 

исторических данных 

победы Ушакова 

 

25 ч 

2. Квадратичная функция Исторический экскурс «Из 

истории развития понятия 

функции» 

Исследование « Функции и 

их применение», «Функции в 

профессиях» 

34 ч 

3. Элементы прикладной математики Своя игра «Математическая 

модель реальных событий» 

17 ч 

4. Числовые последовательности. Исследование « Числа 

Фибоначи» 

Интеллектуальная игра 

«Космические дали» 

15 ч. 

5. Повторение и систематизация учебного 

материала 

 8 ч. 

 Всего за год  99 часов 

 

Рабочая программа по геометрии.  7-9 классы (202 часа) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Геометрия» разработана в соответствии с 

нормативными актами: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения до 1 сентября 2021 года); 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего 

образования» (с последующими изменениями и дополнениями); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением главного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 концепции развития математического образования, утвержденной распоряжением 

Правительства от 24.12.2013 № 2506-р; 



 Примерная основная образовательная программа основного образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 учебного плана основного общего образования МБОУ ―СОШ № 2 с кадетскими 

классами» ; 

  Положение о рабочей программе  МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими классами». 

 рабочей программы воспитания МБОУ ―СОШ № 2 с кадетскими классами»; 

 УМК:     АтанасянЛ.С.,БутузовВ.Ф.,Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия 7 – 9. Учебник для общеобразовательных учреждений. / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев,     Э.Г.Позняк, И.И. Юдина. / М.: Просвещение,- 2015 

Дидактические материалы по геометрии. 7 класс. / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. / М: Просвещение,  

2017.  
Геометрия. Сборник рабочих программ. 7—9 классы : пособие для учителей общеобразов. организаций / 

[сост. Т. А. Бурмистрова]. — 2-е изд., дораб. — М.: Просвещение, 2014; 

Рабочая программа предназначена для реализации, как в очном, так и в смешанном формате 

обучения (с использованием дистанционныхтехнологий и электронных образовательных 

ресурсов) 

Электронные образовательные ресурсы: 

 1. Российская электронная школа. Геометрия https://resh.edu.ru/subject/17/ 

2. Google Класс (https://edu.google.com/products/classroom ) 

3.SkySmart https://skysmart.ru/online-uroki-po-matematike 

4. Фоксфорд https://foxford.ru/ 

5.Образовательный портал «Инфоурок» https://iu.ru/video-lessons?predmet=algebra 

6.Сайт "Образовательные тесты" https://obrazovaka.ru/testy 

7. Решу ОГЭ https://math-oge.sdamgia.ru/ 

8. Решу ВПР https://math5-vpr.sdamgia.ru/ 

Местоучебногопредмета«Геометрия»вучебномплане 

 ВсоответствиисучебнымпланомосновногообщегообразованияМБОУ ―СОШ № 2 с 

кадетскими классами» на изучениеучебногопредмета«Геометрия»в 7-9хклассахотводитсяпо 
2часавнеделю/68часоввгод(66ч. в 9 классе (34 учебныенедели/33 в 9 классе), 202 часазавеськурс. 
.  

 

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
1.1.Формирование универсальных учебных действий 

1.1.1.Личностные результаты. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по учебному предмету «Геометрия»  

должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

https://resh.edu.ru/subject/17/
https://edu.google.com/products/classroom
https://skysmart.ru/online-uroki-po-matematike
https://foxford.ru/
https://obrazovaka.ru/testy
https://math-oge.sdamgia.ru/
https://math5-vpr.sdamgia.ru/


4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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

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

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

1.1.2. Метапредметные результаты  

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» направлена на достижение 

метапредметных результатов: 

1)  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;   

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

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

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

деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;   

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

решения; 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  

и по аналогии) и делать выводы; 

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

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;   

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

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

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументировать 

и отстаивать своѐ мнение;   

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;   



11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимисямежпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

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

закономерность, феномен, анализ, синтез, алгоритм, проблема, является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. На всех предметах на уровне основного общего образования будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

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

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

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

создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на первом 

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

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) 

и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности  и учебно-исследовательской деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

6. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

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

деятельности. Обучающийсясможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

 идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

 выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях 

— прогнозировать конечный результат; 

 ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом 

выявленных затруднений и существующих возможностей; 

 обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

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



осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

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

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

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

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

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

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 различать результаты и способы действий при достижении результатов 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

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

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 



внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

 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 

5. 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.Обучающийсясможет: 

 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; 

 выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

 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; 

 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. 

2. 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; 

 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. 

3. Смысловоечтение.Обучающийсясможет: 

 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; 

 резюмироватьглавнуюидеютекста; 

 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. 

4. 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. 

5. 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 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 



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

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

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать эффективное 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. 

2. 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; 

 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 средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

3. 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; 

 использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии 

с условиями коммуникации; 

 оперировать данными при решении задачи; 

 выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создания 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. 

1.1.3. Предметные результаты  

1) осознание значения геометрии для повседневной жизни человека; 



2) представление о геометрической науке как сфере математической деятельности, об этапах еѐ 

развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

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

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

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) систематические знания о фигурах и их свойствах 

6) практически значимые геометрические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающее умения: 

• решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения 

уравнений; 

• изображать фигуры на плоскости; 

• использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего мира; 

• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объѐмы фигур; 

• распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

• выполнять необходимые измерения; 

• использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выражений, 

уравнений; 

• проводить практические расчѐты. 

Планируемые результаты обучения геометрии в 7-9 классах 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

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

• классифицировать геометрические фигуры; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0° 

до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур 

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

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над 

функциями углов; 

• доказывать теоремы; 

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

ними и применяя изученные методы доказательств; 

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

циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

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

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на 

построение методом геометрического места точек и методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов. 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

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

длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и 

секторов; 



• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

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

и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

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

окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении задач 

на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

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

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательство 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 

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

решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится: 

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

находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

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

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

сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать 

перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства 

2. Содержание учебного предмета (202 часа) 

7 класс  

1.Начальные геометрические сведения (11ч) 

Точки и прямые. Отрезок и его длина. Луч. Угол. Измерение углов. Смежные  и вертикальные 

углы. Перпендикулярные прямые.  

 2.Треугольники (18 ч.) 

Равные треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Первый и второй признак 

равенства треугольников. Равнобедренный треугольник и его свойства. Признаки 

равнобедренного треугольника. Третий признак равнобедренного треугольника. Теоремы. 

Окружность. Построения циркулем и линейкой. Примеры задач на построения. 

3.Параллельные прямые.  (13ч) 

Параллельные прямые. Признаки параллельности прямых. Аксиома параллельных прямых. 

Свойства параллельных прямых.  

4.Соотношения между сторонами и углами треугольника. (20ч) 

Сумма углов треугольника. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Неравенство 

треугольника. Некоторые свойства прямоугольных треугольников. Признаки равенства 

прямоугольных треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 

прямыми. Построение треугольника по трем элементам 

5. Итоговое повторение (6ч) 

8 класс  



1.Четырехугольники (14ч) 

Многоугольник и его элементы. Выпуклый многоугольник. Параллелограмм.  Свойства 

параллелограмма. Признаки параллелограмма. Прямоугольник. Ромб. Квадрат. Трапеция. Теорема 

Фалеса. Осевая и центральная симметрия. 

2.Площадь (14ч) 
Понятие площади многоугольника. Площадь квадрата. Площадь прямоугольника.  Площадь 

параллелограмма. Площадь треугольника.  Площадь трапеции. Теорема Пифагора. Теорема, 

обратная теореме Пифагора. 

3.Подобные треугольники (19ч) 

Пропорциональные отрезки. Определение подобных треугольников. Отношение площадей 

подобных треугольников. Признаки подобия треугольников. Средняя линия треугольника. 

Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. Практические приложения подобия 

треугольников. Подобие произвольных фигур. Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника. 

4.Окружность (17ч) 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности. Градусная мера дуги 

окружности. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. 

Вписанная и описанная окружность. 

6.Обобщение и систематизация знаний учащихся (4ч) 

9 класс 

1.Векторы (12ч) 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Произведение вектора на 

число. Применение векторов к решению задач. Средняя линия трапеции.  

2.Метод координат (11 ч). 

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнение окружности и прямой. 

3.Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов. (17 часов). 

Синус, косинус и тангенс угла. Основное тригонометрическое тождество. Формулы приведения. 

Формулы для вычисления координат точки. Теорема о площади треугольника. Теорема синусов. 

Теорема косинусов. Решение треугольников. Измерительные работы. Скалярное произведение 

векторов. 

4.Длина окружности и площадь круга (12часов). 

Правильный многоугольник. Окружность, описанная около правильного многоугольника. 

Окружность, вписанная в правильный многоугольник. Формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, его стороны и радиуса вписанной окружности. Построение 

правильных многоугольников. Длина окружности и площадь круга. Площадь кругового сектора. 

5.Движения (6ч) 

Понятие движения. Параллельный перенос. Осевая симметрия. Центральная симметрия. Поворот. 

Подобие фигур. 

6.Повторение и систематизация учебного материала (6 ч) 

 
3) Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы (202 часов) 

Тематическоепланированиепогеометриидля 7-

9гоклассасоставленосучетомрабочейпрограммывоспитания. 

Воспитательныйпотенциалданногоучебногопредметаобеспечиваетреализациюследующихцелевых

приоритетоввоспитанияобучающихсяООО: 

1. Формированиеценностногоотношенияктрудукакосновномуспособудостиженияжизненног

облагополучиячеловека, 
залогуегоуспешногопрофессиональногосамоопределенияиощущенияуверенностивзавтрашнемдн

е. 



2. Формированиеценностногоотношенияксвоемуотечеству, 
своеймалойибольшойРодинекакместу, вкоторомчеловеквыросипозналпервыерадостиинеудачи, 
котораязавещанаемупредкамиикоторуюнужнооберегать. 
3. Формированиеценностногоотношениякмирукакглавномупринципучеловеческогообщежи

тия, условиюкрепкойдружбы, 
налаживанияотношенийсколлегамивбудущемисозданияблагоприятногомикроклиматавсвоейсобс

твеннойсемье. 
4. Формированиеценностногоотношениякзнаниямкакинтеллектуальномуресурсу, 
обеспечивающемубудущеечеловека, какрезультатукропотливого, 
ноувлекательногоучебноготруда. 
5. Формированиеценностногоотношенияккультурекакдуховномубогатствуобществаиважно

муусловиюощущениячеловекомполнотыпроживаемойжизни, котороедаютемучтение, музыка, 
искусство, театр, творческоесамовыражение. 
6. Формированиеценностногоотношениякздоровьюкакзалогудолгойиактивнойжизничеловек

а, егохорошегонастроенияиоптимистичноговзгляданамир. 
7. Формированиеценностногоотношениякокружающимлюдямкакбезусловнойиабсолютнойц

енности, какравноправнымсоциальнымпартнерам, 
скоторыминеобходимовыстраиватьдоброжелательныеивзаимоподдерживающиеотношения, 
дающиечеловекурадостьобщенияипозволяющиеизбегатьчувстваодиночества. 
8. Формированиеценностногоотношенияксамимсебекаккхозяевамсвоейсудьбы, 
самоопределяющимсяисамореализующимсяличностям, отвечающимзасвоесобственноебудущее. 

7 класс 

№ 

п/п 

Название темы С учетом рабочей 

программы воспитания   

Кол-

вочасов 

1. Начальные геометрические сведения Беседа «От локтей и ладони 

к метрической системе» 

(11 ч) 

2. Треугольники Дискуссия « Треугольник в 

окружающем мире» 

(18 ч) 

3. Параллельные прямые. Диспут «Параллельные 

прямые пересекаются?» 

(13 ч) 

4. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника.  

Игра лабиринт «Свойства 

прямоугольного 

треугольника» 

(20 ч) 

5.  Итоговое повторение  (6 ч) 

 Всего за год  68 ч 

8 класс 

№ 

п/п 

Название темы С учетом рабочей 

программы воспитания   

Кол-

вочасов 

1. Четырехугольники Викторина « Свойства 

четырехугольников» 

(14 ч) 

2. Площадь Исторический экскурс 

«Измерение площадей» 

(14 ч) 

3. Подобные треугольники. Исследование «Подобие в 

искусстве» 

(19 ч) 

4. Окружность. Своя игра «Окружность, 

треугольник, 

четырехугольник» 

(17 ч) 



5. Обобщение и систематизация знаний 

учащихся. 

 (4 ч) 

 Всего за год  68 ч 

9 класс 

№ 

п/п 

Название темы С учетом рабочей 

программы воспитания   

Кол-

вочасов 

 Повторение курса геометрии 8 класса  (2 ч) 

1. Векторы Викторина «Векторы и 

величины» 

(12 ч) 

2. Метод координат Исторический экскурс 

«Метод координат в 

мореходстве и 

воздухоплавание» 

(11 ч) 

3. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение 

векторов 

Практическая работа 

«Измерение высоты 

предмета и расстояния до 

недоступной точки» 

(17 ч) 

4. Длина окружности и площадь круга  Решение практико-

ориентированных задач 1-

5 ОГЭ. 

(12 ч) 

5. Движения Виртуальная экскурсия 

«Виды движений в 

профессиях» 

(6 ч) 

6. Повторение и систематизация учебного 

материала  

 (6 ч.) 

 Всего за год  66 ч 

 

Рабочая программа по информатике.  7-9 классы (101 час) 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (базовый уровень) реализуется с 

1.09.2021г. в 8-9х классах,разработана в соответствии с нормативными актами: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего 

образования(с последующими изменениями и дополнениями)»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением главного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 



аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Концепции развития математического образования в Российской Федерации, утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р; 

 Примерная основная образовательная программа основного образования, одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол заседания от 8 

апреля 2015 г. № 1/15); 

 учебного плана основного общего образования МБОУ ―СОШ № 2 с кадетскими 

классами»  

 Положения о рабочей программе МБОУ «СОШ №2 с кадетскими классами». 

 рабочей программы воспитания МБОУ ―СОШ № 2 с кадетскими классами»; 

 УМК Информатика. Программа для основной школы: 7–9 классы, Угринович Н. Д., 

Самылкина Н. Н., Бином. Лаборатория знаний, 2016 

Угринович Н.Д. Информатика: ИКТ. Базовый курс. 7кл. – М.:  БИНОМ, 2016 

Угринович Н.Д. Информатика: ИКТ. Базовый курс. 8кл. – М.:  БИНОМ, 2017 

Угринович Н.Д. Информатика: ИКТ. Базовый курс. 9кл. – М.:  БИНОМ, 2018  

Информатика и ИКТ: практикум, Угринович Н. Д., Босова Л. Л., Михайлова Н. И. – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2016. 

Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном формате 

обучения (с использованием дистанционных технологий и электронных образовательных 

ресурсов). 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Google Класс (https://edu.google.com/products/classroom) 

2. ЯКласс (https://www.yaklass.ru/) 

3. Mail Видеозвонки (https://calls.mail.ru/) 

 

Местоучебногопредмета«Информатика»вучебномплане 

 ВсоответствиисучебнымпланомосновногообщегообразованияМБОУ ―СОШ № 2 с 

кадетскими классами» на изучениеучебногопредмета«Информатика»в 7-
9хклассахотводитсяпо1часувнеделю/34часавгод (34 учебныенедели), 101 часзавеськурс. 
 
 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.1.Формирование универсальных учебных действий 

1.1.1.Личностные результаты. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по учебному предмету «Информатика»  

должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

https://edu.google.com/products/classroom
https://www.yaklass.ru/
https://calls.mail.ru/


4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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

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

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

1.1.2. Метапредметные результаты  

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» направлена на достижение 

метапредметных результатов: 

1)  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;   

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

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

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

деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;   

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

решения; 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  

и по аналогии) и делать выводы; 

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

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;   

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

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

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументировать 

и отстаивать своѐ мнение;   

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;   



11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Метапредметные результаты , включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

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

закономерность, феномен, анализ, синтез, алгоритм, проблема, является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. На всех предметах на уровне основного общего образования будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

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

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

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

создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на первом 

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

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) 

и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности  и учебно-исследовательской деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

7. 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; 

 определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

 идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

 выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях 

— прогнозировать конечный результат; 

 ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом 

выявленных затруднений и существующих возможностей; 

 обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

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



осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

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

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

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

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

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

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 различать результаты и способы действий при достижении результатов 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

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

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 



внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 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; 

 выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

 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; 

 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. 

2. 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; 

 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 



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

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

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать эффективное 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. 

2. 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; 

 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 средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

3. 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; 

 использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии 

с условиями коммуникации; 

 оперировать данными при решении задачи; 

 выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создания 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. 

 

 



1.1.3. Предметные результаты освоения информатики 

Информация и способы еѐ представления 

Выпускник научится: 

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

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

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

использовать термины, описывающие скорость передачи данных; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 

 кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, понять 

разницу между математической (формальной) моделью объекта и 

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

объекта/явления и его словесным (литературным) описанием; 

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

символа, например 0 и 1; 

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

 познакомиться с двоичной системой счисления; 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными современными 

кодами. 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

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

различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

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

состояния и системы команд этих исполнителей; 

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

команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность возникновения отказа при 

выполнении команды); 

 составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать их на 

выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

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

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и табличных величин; 

 создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления (условные 

операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

 создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в выбранной 

среде программирования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

структурами;  

 создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учѐбы и вне еѐ. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 базовым навыкам работы с компьютером; 

 использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных типов 

программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, электронные таблицы, 

браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 

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

системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих систем и сервисов с 

использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 познакомиться с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

 научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие иллюстративные 

материалы, презентации и т. п.; 



 познакомиться с примерами использования математического моделирования и компьютеров в 

современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, авиация и космонавтика, физика и 

т. д.). 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

 базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет сервисов при решении 

учебных и внеучебных задач; 

 организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных накопителей 

данных, интернет сервисов и т. п.; 

 основам соблюдения норм информационной этики и права. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, 

подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 

информации (оценка надѐжности источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты 

времени и т. п.); 

 узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

существуют международные и национальные стандарты; 

 получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

 

7. Содержание учебного курса (67часов) 

Информация и информационные процессы 

Информация в природе, обществе и технике. Информация и информационные процессы в 

неживой природе. Информация и информационные процессы в живой природе. Человек: 

информация и информационные процессы. 

Кодирование информации с помощью знаковых систем. Знаки: форма и значение. Знаковые 

системы. Кодирование информации. Количество информации. Количество информации как мера 

уменьшения неопределенности знания. Определение количества информации. Алфавитный 

подход к определению количества информации. 

Практические работы к теме 1. Информация и информационные процессы 

 Практическая работа. Тренировка ввода текстовой и числовой информации с помощью 

клавиатурного тренажера. 

 Практическая работа. Перевод единиц измерения количества информации с помощью 

калькулятора. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации 

Программная обработка данных на компьютере. Устройство компьютера. Процессор и системная 

плата. Устройства ввода информации. Устройства вывода информации. Оперативная память. 

Долговременная память. Типы персональных компьютеров. 

Файлы и файловая система. Файл. Файловая система. Работа с  файлами и дисками. 

Программное обеспечение компьютера. Операционная система. Прикладное программное 

обеспечение. Графический интерфейс операционных систем и приложений. Представление 

информационного пространства с помощью графического интерфейса. 

Компьютерные вирусы и антивирусные программы.   

Практические работы к теме 2 «Компьютер как универсальное средство обработки 

информации» 

 Практическая работа. Работа с файлами с использованием файлового менеджера. 

 Практическая работа. Форматирование дискеты. 

 Практическая работа. Установка даты и времени с использованием графического 

интерфейса операционной системы 

Кодирование и обработка текстовой и графической информации 

Обработка текстовой информации. Создание документов в текстовых редакторах. Ввод и 

редактирование документа. Сохранение и печать документов. Форматирование документа. 

Форматирование символов и абзацев. Нумерованные и маркированные списки. Таблицы в 



текстовых редакторах. Компьютерные словари и системы машинного перевода текстов. Системы 

оптического распознавания документов. Кодирование текстовой информации. 

Обработка графической информации. Растровая и векторная графика. Интерфейс и основные 

возможности графических редакторов. Растровая и векторная анимация. Кодирование 

графической информации. Пространственная дискретизация. Растровые изображения на экране 

монитора. Палитры цветов в системах цветопередачи RGB, CMYK и HSB. 

Практические работы к теме 3 «Кодирование и обработка текстовой и графической 

информации» 

 Практическая работа. Тренировка ввода текстовой и числовой информации с помощью 

клавиатурного тренажера 

 Практическая работа. Вставка в документ формул. 

 Практическая работа. Форматирование символов и абзацев. 

 Практическая работа. Создание и форматирование списков. 

 Практическая работа. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение 

данными. 

 Практическая работа. Перевод текста с помощью компьютерного словаря. 

 Практическая работа. Сканирование и распознавание «бумажного» текстового документа. 

 Практическая работа. Кодирование текстовой информации. 

 Практическая работа. Редактирование изображений в растровом графическом редакторе. 

 Практическая работа. Создание рисунков в векторном графическом редакторе. 

 Практическая работа. Анимация. 

 Практическая работа. Кодирование графической информации. 

Кодирование и обработка звука, цифрового фото и видео 

Кодирование и обработка звуковой информации. 

Цифровое фото и  видео. 

Практические работы к теме 4. Кодирование и обработка звука, цифрового фото и видео 

 Практическая работа. Кодирование и обработка звуковой информации. 

 Практическая работа. Захват цифрового фото и создание слайд-шоу. 

 Практическая работа. Захват и редактирование цифрового видео с использованием системы 

нелинейного видеомонтажа 

Кодирование и обработка числовой информации 

Кодирование числовой информации. Представление числовой информации с помощью систем 

счисления. Арифметические операции в позиционных системах счисления. Двоичное кодирование 

чисел в компьютере.  

Электронные таблицы. Основные параметры электронных таблиц. Основные типы и форматы 

данных. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. Встроенные функции. Построение 

диаграмм и графиков. 

Практические работы к теме 5. Кодирование и обработка числовой информации 

 Практическая работа. Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью 

калькулятора. 

 Практическая работа. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных 

таблицах. 

 Практическая работа. Создание таблиц значений функций в электронных таблицах. 

 Практическая работа. Построение диаграмм различных типов. 

 Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных – 3 часа 

 Базы данных в электронных таблицах. Сортировка и поиск данных в электронных 

таблицах. 

 Практические работы к теме 6. Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных 

 Практическая работа. Сортировка и поиск данных в электронных таблицах. 

Коммуникационные технологии 

Информационные ресурсы Интернета. Всемирная паутина. Электронная почта. Файловые архивы. 

Общение в Интернете. Мобильный Интернет. Звук и видео в Интернете. Поиск информации в 

Интернете. Электронная коммерция в Интернете. 



Передача информации. Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет. 

Состав Интернета. Адресация в Интернете. Маршрутизация и транспортировка данных по 

компьютерным сетям. 

Разработка Web-сайтов с использованием языка разметки гипертекста HTML. Web-страницы и 

Web-сайты. Структура Web-страницы. Форматирование текста на Web-странице. Вставка 

изображений в Web-страницы. Гиперссылки на Web-страницах. Списки на Web-страницах. 

Интерактивные формы на Web-страницах. 

Практические работы к теме 7 «Коммуникационные технологии» 

 Практическая работа. Путешествие по Всемирной паутине. 

 Практическая работа. Работа с электронной Web-почтой. 

 Практическая работа. Загрузка файлов из Интернета. 

 Практическая работа. Регистрация и общение в социальной сети Facebook. 

 Практическая работа. Поиск информации в Интернете. 

 Практическая работа. Предоставление доступа к диску на компьютере, подключенному к 

локальной сети. 

 Практическая работа. «География» Интернета. 

 Практическая работа. Разработка сайта с использованием языка разметки текста HTML. 

Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования 

Алгоритм и его формальное исполнение. Свойства алгоритма и его исполнители. Выполнение 

алгоритмов человеком. Выполнение алгоритмов компьютером. Основы объектно-

ориентированного визуального программирования.  

Кодирование основных типов алгоритмических структур алгоритмическом языке и на объектно-

ориентированных языках. Линейный алгоритм.  Алгоритмическая структура «ветвление». 

Алгоритмическая структура «выбор». Алгоритмическая структура «цикл». 

Переменные: тип, имя, значение. Арифметические, строковые и логические выражения. Функции 

в языках алгоритмического и объектно-ориентированного программирования. Графические 

возможности объектно-ориентированного языка программирования VisualBasic. 

Практические задания к теме 8. Алгоритмизация и основы объектно-ориентированного 

программирования 

 Практическая работа. Знакомство с системами алгоритмического и объектно-

ориентированного программирования. 

 Практическая работа. Проект «Переменные». 

 Практическая работа. Проект «Калькулятор». 

 Практическая работа. Проект «Строковый калькулятор». 

 Практическая работа. Проект «Даты и время». 

 Практическая работа. Проект «Сравнение кодов символов». 

 Практическая работа. Проект «Отметка». 

 Практическая работа. Проект «Коды символов». 

 Практическая работа. Проект «Слово-перевертыш». 

 Практическая работа. Проект «Графический редактор». 

 Практическая работа. Проект «Системы координат». 

 Практическая работа. Проект «Анимация». 

 Практикум № 1.1 "Нахождение площади фигуры" 

 Практикум № 1.2 "Кинематическая задача" 

 Практикум № 1.3 "Определение длины, площади и периметра прямоугольника 

 Практикум № 1.4 "Решение линейных уравнений" 

 Практикум № 1.5 "Задача на падение тела" 

 Практикум № 1.6 "Определение координат вершины параболы" 

 Практикум № 2.1 "Сравнение двух чисел" 

 Практикум № 2.2 "Максимум трех чисел" 

 Практикум № 2.3 "Сравнение площадей фигур" 

 Практикум № 2.4 "Существование треугольника" 

 Практикум № 2.5 "Рассчет координат точек" 



 Практикум № 3.1 "Сумма квадратов чисел от 1 до 100" 

 Практикум № 3.2 "Сумма n-первых чисел" 

 Практикум № 3.3 "Сравнение суммы кубов и суммы квадратов" 

 Практикум № 3.4 "Вывод степеней двойки" 

 Практикум № 3.5 "Сортировка массива" 

 

Моделирование и формализация 

Окружающий мир как иерархическая система. Моделирование, формализация, визуализация. 

Моделирование как метод познания. Материальные и информационные модели. Формализация и 

визуализация моделей. Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере. 

Построение и исследование физических моделей. Приближенное решение уравнений. 

Компьютерное конструирование с использованием системы компьютерного черчения.   

Экспертные системы распознавания химических веществ. Информационные модели управления 

объектами. 

Практические задания к теме 9. Моделирование и формализация 

 Практическая работа. Проект «Бросание мячика в площадку». 

 Практическая работа. Проект «Графическое решение уравнения». 

 Практическая работа. Выполнение геометрических построений в системе компьютерного 

черчения КОМПАС. 

 Практическая работа. Проект «Распознавание удобрений». 

 Практическая работа. Проект «Модели систем управления». 

Логика и логические основы компьютера 

Алгебра логики. Логические основы устройства компьютера. Базовые логические элементы. 

Сумматор двоичных чисел. 

Практические задания к главе 10. Логика и логические основы компьютера 

 Практическая работа. Таблицы истинности логических функций. 

 Практическая работа. Модели электрических схем логических элементов «И», «ИЛИ и 

«НЕ» 

Информационное общество и информационная безопасность 

Информационное общество. Информационная культура. Перспективы развития информационных 

и коммуникационных технологий. 

Правовая охрана программ и данных. Защита информации. Правовая охрана информации. 

Лицензионные, условно бесплатные и свободно распространяемые программы.  

 

3.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.(101 часа) 

Тематическоепланированиепоинформатикедля7 - 9-

хклассовсоставленосучетомрабочейпрограммывоспитания. 

Воспитательныйпотенциалданногоучебногопредметаобеспечиваетреализациюследующихцелевых

приоритетоввоспитанияобучающихсяООО: 

1. Формированиеценностногоотношенияктрудукакосновномуспособудостиженияжизненног

облагополучиячеловека, 
залогуегоуспешногопрофессиональногосамоопределенияиощущенияуверенностивзавтрашнемдн

е. 
2. Формированиеценностногоотношенияксвоемуотечеству, 
своеймалойибольшойРодинекакместу, вкоторомчеловеквыросипозналпервыерадостиинеудачи, 
котораязавещанаемупредкамиикоторуюнужнооберегать. 
3. Формированиеценностногоотношениякмирукакглавномупринципучеловеческогообщежи

тия, условиюкрепкойдружбы, налаживанияотношенийсколлегамивбудущем. 
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4. Формированиеценностногоотношениякзнаниямкакинтеллектуальномуресурсу, 
обеспечивающемубудущеечеловека, какрезультатукропотливого, 
ноувлекательногоучебноготруда. 
5. Формированиеценностногоотношенияккультурекакдуховномубогатствуобществаиважно

муусловиюощущениячеловекомполнотыпроживаемойжизни. 
6. Формированиеценностногоотношениякздоровьюкакзалогудолгойиактивнойжизничеловек

а, егохорошегонастроенияиоптимистичноговзгляданамир. 
7. Формированиеценностногоотношенияксамимсебекакхозяевамсвоейсудьбы, 
самоопределяющимсяисамореализующимсяличностям, отвечающимзасвоесобственноебудущее.  

 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел С учѐтом воспитательного компонента Кол-во 

часов 

1 Информация и информационные 

процессы 

Демонстрация детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе (дискуссии, урок-

рассуждение, групповая работа) 

5 

2 Кодирование текстовой и 

графической информации 

Школьный медиацентр РДШ (разработка школьной 

символики) 
5 

3 

Кодирование и обработка звука, 

цифрового фото и видео 

проведение учебных и учебно-развлекательных 

мероприятий (олимпиады, занимательные уроки и 

пятиминутки, урок-квест, урок-деловая игра, урок-

путешествие, урок мастер- класс, урок-исследование, 

конкурс-игра, турнир, викторины, экскурсия и др.) 

4 

4 Кодирование и обработка 

числовой информации 

Шефство одноклассников над неуспевающими 10 

5 Хранение, поиск и сортировка в 

базах данных 
 2 

6 Коммуникационные технологии и 

разработка Web-сайтов 

Школьная интернет-группа(виртуальная экскурсия) 8 

 Всего за год  34 

 

9 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока С учѐтом воспитательного компонента Кол-

во 

часов 

1 
Основы алгоритмизации и 

объектно-ориентированного 

программирования  

Демонстрация детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе (дискуссии, урок-рассуждение, 

групповая работа) 

15 

2 Основы логики проведение учебных и учебно-развлекательных мероприятий 

(олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок-

квест, урок-деловая игра, урок-путешествие, урок мастер- 

класс, урок-исследование, конкурс-игра, турнир, викторины, 

экскурсия и др.) 

8 

3 Моделирование и формализация Шефство одноклассников над неуспевающими 5 

4 Информационное общество и 

информационная безопасность 

Школьная интернет-группа(виртуальная экскурсия) 4 

5 Повторение   1 

 Всего за год 33 

 Всего на учебный курс 101 

 

 



 

 

Рабочая программа по информатике. 7-9 классы (101 час) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» в 2021-2022 учебном году реализуется 

в 7х классаз 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (базовый уровень) разработана в 

соответствии с нормативными актами: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 

года); 

3. приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего 

образования (с последующими изменениями и дополнениями)»; 

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

6. Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

7. Концепции развития математического образования в Российской Федерации, утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р; 

8. Примерная основная образовательная программа основного образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

9. учебного плана основного общего образования МБОУ ―СОШ № 2 с кадетскими классами» 

10. Положения о рабочей программе МБОУ «СОШ №2 с кадетскими классами». 

11. рабочей программы воспитания МБОУ ―СОШ № 2 с кадетскими классами»; 

12. Программа к УМК К.Ю. Полякова, Е.А. Еремина по информатике для основной школы: 

 Поляков К.Ю. Информатика (в 2 частях). 7 класс. Ч. 1: учебник / К.Ю. Поляков, Е.А. 

Еремин. – 3-е изд., стереотип. – М.: Просвешение, 2021. – 160 с.: ил. 

 Поляков К.Ю. Информатика (в 2 частях). 7 класс. Ч. 2: учебник / К.Ю. Поляков, Е.А. 

Еремин. – 3-е изд., стереотип. – М.: Просвешение, 2021. – 160 с.: ил. 

 учебник «Информатика» в двух частях для 8 класса (авторы: Поляков К.Ю., Еремин 

Е.А.); 

 учебник «Информатика» в двух частях для 9 класса (авторы: Поляков К.Ю., Еремин 

Е.А.); 

 методическое пособие для учителя; 

 электронные образовательные ресурсы на сайте поддержки учебника 

http://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook.htm. 

 

Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном формате 

обучения (с использованием дистанционных технологий и электронных образовательных 

ресурсов). 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Google Класс (https://edu.google.com/products/classroom) 

2. ЯКласс (https://www.yaklass.ru/) 

3. Mail Видеозвонки (https://calls.mail.ru/) 

http://kpolyakov.spb.ru/school/osnbook.htm
https://edu.google.com/products/classroom
https://www.yaklass.ru/
https://calls.mail.ru/


 

В учебном плане на изучение курса информатики отведено 101 час: 34 часа в 7-8 классах и 

33 часа в 9 класса (1 час в неделю) 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Личностные результаты 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом 

устойчивых познавательных интересов;  

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

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

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 
 

Метапредметные результаты 

1) 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;  

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

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

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

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

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

решения; 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

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

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

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

9) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий.  
 

Предметные результаты 

1) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах;  

2) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных 

навыков и умений использования компьютерных устройств;  



3) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях 

и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

4) 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; 

5) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера,  пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчѐтах; 

6) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. (101 часа) 

Тематическое планирование по информатике для 7 - 9-х классов составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

1. Формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Формирование ценностного отношения к своему отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Формирование ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами в будущем. 

4. Формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

5. Формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир. 

7. Формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

№ Тема 

С учетом рабочей 

программы 

воспитания 

Количество часов/класс 

Всего 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

Основы информатики 

1 
Информация и 

информационные процессы 

Демонстрация детям 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, через подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе 

(урок-дискуссия, урок-

3   3 



рассуждение, групповая 

работа) 

2 Кодирование информации 

проведение учебных и 

учебно-развлекательных 

мероприятий 

(олимпиады, 

занимательные уроки и 

пятиминутки, урок - 

квест, урок - деловая 

игра, урок -путешествие, 

урок мастер - класс, 

урок-исследование, 

конкурс-игра, турнир, 

викторины, экскурсия и 

др.) 

11  11  

3 Компьютер 

Демонстрация детям 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, через подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе 

(урок-дискуссия, урок-

рассуждение, групповая 

работа) 

11 9 1 1 

4 Основы математической 

логики 

Шефство 

одноклассников над 

неуспевающими 

3   3 

5 Модели и моделирование Демонстрация детям 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, через подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе 

(урок-дискуссия, урок-

рассуждение, групповая 

работа) 

7   7 

Итого: 35 9 12 14 

Алгоритмы и программирование 

6 
Алгоритмизация и 

программирование 

Шефство 

одноклассников над 

неуспевающими 

27 9 10 8 

Итого: 27 9 10 8 

Информационно-коммуникационные технологии 

7 

Обработка числовой 

информации 

Демонстрация детям 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

9 1 6 2 



поведения, через подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе 

(урок-дискуссия, урок-

рассуждение, групповая 

работа) 

8 
Обработка текстовой 

информации 

Школьный медиацентр 

РДШ (разработка 

школьной символики) 

Школьный медиацентр 

РДШ (разработка 

школьной символики) 

10 5 5  

9 Обработка графической 

информации 

Школьный медиацентр 

РДШ (разработка 

школьной символики) 

5 5   

10 Компьютерные сети 

Шефство 

одноклассников над 

неуспевающими 

5 1  4 

11 Мультимедиа 

Школьный медиацентр 

РДШ (разработка 

школьной символики) 

3 3   

12 Базы данных 

Шефство 

одноклассников над 

неуспевающими 

3   3 

Итого: 35 15 11 9 

Резерв 5 1 1 2 

Итого по всем разделам: 101 34 34 33 

 

 

 

Рабочая программа по предмету «Истории России. Всеобщей истории».  5-9 классы (371 час) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «История России. Всеобщая история» разработана в 

соответствии с нормативными актами: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего 

образования» (с последующими изменениями и дополнениями); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением главного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 



аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 
 Примерная основная образовательная программа основного образования, одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол заседания от 8 

апреля 2015 г. № 1/15); 

 учебного плана основного общего образования МБОУ ―СОШ № 2 с кадетскими 

классами»; 

 рабочей программы воспитания МБОУ ―СОШ № 2 с кадетскими классами»; 
 Положенияо рабочей программе  МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими классами»; 

 УМК:  Программы:А.А.Вигасин, Г.И.Годер, Н.И.Шевченко, А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина, 
А.О.Сорока-Цюпа, О.Ю.Стрелова. М., «Просвещение», 2014 год;   Л.А.Пашкина  «История России для 6-9 
классов ОО»  - М.: Русское слово, 2015 

Учебники:  

5 класс  

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. «История Древнего мира» -    М.: Просвещение, 2016  

6 класс  

Агибалова Е.В. «История Средних веков. 6 класс» - М.: Просвещение, 2016  

Пчѐлов Е.В. «История России с древнейших    времѐн до начала 16 века» - М.: Русское слово, 2015 

7 класс  

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. «Всеобщая история. История Нового времени 

1500-1800» - М.: Просвещение, 2017  

Пчелов Е.В., Лукин П.В. «История России 16-17 века» - М.: Русское слово, 2017 

8 класс  

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. «Всеобщая история. История Нового времени 

1500-1800» - М.: Просвещение, 2021 

Захаров В.Н., Пчелов Е.В. «История России 18 век» - М.: «Русское слово», 2017 

9 класс  

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Новая история. - М.: Просвещение, 2018 

Соловьев К.А.. История России 9 кл. - М.: «Русское слово», 2018 

Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном формате 

обучения (с использованием дистанционных технологий и электронных образовательных 

ресурсов). 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

Zoom 

Skype 

Google Класс (https://edu.google.com/products/classroom) 

Российская электронная школа (https://resh.edu.ru )  

Медиатека издательства «Просвещение» 

Олимпиум 

Учи.ру 

SkySmart 

Фоксфорд 

Яндекс.Учебник 

Образовательный портал «Инфоурок» 

Сайт "Образовательные тесты" 

Образовательная платформа «Академкнига 

Местоучебногопредмета«Истории России. Всеобщей истории».  вучебномплане 

 ВсоответствиисучебнымпланомосновногообщегообразованияМБОУ ―СОШ № 2 с 

кадетскими классами» на изучениеучебногопредмета«Истории России. Всеобщей истории»  в5-
9хклассахотводится 371 часзавеськурс. 

https://edu.google.com/products/classroom
https://resh.edu.ru/


 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 1.1.Формирование универсальных учебных действий 

1.1.1.Личностные результаты. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по учебному предмету «Биология»  должны 

отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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

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

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

1.1.2. Метапредметные результаты  

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» направлена на достижение 

метапредметных результатов: 

1)  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;   



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

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

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

деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;   

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

решения; 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  

и по аналогии) и делать выводы; 

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

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;   

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

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

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументировать 

и отстаивать своѐ мнение;   

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;   

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

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

закономерность, феномен, анализ, синтез, алгоритм, проблема, является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. На всех предметах на уровне основного общего образования будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

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

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

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

создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на первом 

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

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) 

и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности  и учебно-исследовательской деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 



мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

8. 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; 

 определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

 идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

 выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях 

— прогнозировать конечный результат; 

 ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом 

выявленных затруднений и существующих возможностей; 

 обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

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

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

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

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

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

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 различать результаты и способы действий при достижении результатов 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 



 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

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

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

 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 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

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



сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

 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; 

 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. 

2. 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; 

 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать эффективное 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. 

2. 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; 

 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 средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

3. 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; 

 использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии 

с условиями коммуникации; 

 оперировать данными при решении задачи; 

 выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создания 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. 

 
1.1.3. Предметные результаты  

5 класс 

Выпускник научится: 

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических 

понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

 использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей 

в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах 

важнейших событий; 

 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

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

древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

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

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

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

обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

 объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.      

Выпускник получит возможность научиться: 

 давать характеристику общественного строя древних государств; 

 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

 видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

 высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории 

6 класс 

            Выпускник научится: 
 локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития 

Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

 использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и 

культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений 

людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 



 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси 

и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях средневековой истории; 

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

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

обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних 

веков; 

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

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

др.); 

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

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья 

(Русь, Запад, Восток); 

 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

 составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их художественные 

достоинства и значении 

7  класс 

            Выпускник научится 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

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

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени;  

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других 

странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе 

по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и 

других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

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

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

культуры Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и 

события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в 

Новое время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и используя достоверности источника, позиций автора и др.); 

 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие 

черты и особенности;  

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

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

8 класс 

            Выпускник научится: 



 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

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

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени;  

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других 

странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе 

по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и 

других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

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

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

культуры Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и 

события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие 

черты и особенности;  

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

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

           Выпускник научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

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

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени;  

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других 

странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе 

по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и 

других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

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

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

культуры Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и 

события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 



 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие 

черты и особенности;  

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

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

 

 

9 класс 
 

            Выпускник научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

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

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени;  

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других 

странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе 

по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и 

других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

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

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

культуры Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и 

события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие 

черты и особенности;  

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

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

2. Содержание учебного предмета.  

5 класс  

История Древнего мира (68 часов)  

ВВЕДЕНИЕ (1 Ч)  
Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние 

сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в изучении 

истории Древнего мира.  

Счет лет в истории. Хронология – наука об измерении времени. Опыт, культура счета по годам в 

древних государствах. Изменение счета времени с наступлением христианской эры. Особенности 

обозначения фактов до нашей эры (обратный счет лет). Представление о понятиях: год, век 

(столетие), тысячелетие, эпоха, эра.  



РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ (7 ч).  

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники (3 ч).  
Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. Древнейшие люди – наши 

далекие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства первобытного состояния 

древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их изготовления. Собирательство и 

охота – способы добывания пищи. Первое великое открытие человека – овладение огнем.  

Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его особенности. 

Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Охота как основной способ добычи 

пищи древнейшего человека. Новые орудия охоты древнейшего человека. Человек разумный. 

Родовые общины.  

Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. Загадки древнейших 

рисунков. Зарождение веры в душу. Представление о религиозных верованиях первобытных 

охотников и собирателей.  

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы (2ч).  
Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении производящего 

хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы раннего 

земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия 

перехода к производящему хозяйству. Освоение ремесел. Гончарное дело, прядение, ткачество. 

Изобретение ткацкого станка. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление 

племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные религиозные верования 

земледельцев и скотоводов. Зарождение культа.  

Появление неравенства и знати. Развитие ремесел. Выделение ремесленников в общине. 

Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От родовой 

общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине земледельцев. 

Выделение знати. Преобразование поселений в города.  

Тема 3. Счет лет в истории ( 1ч).  
Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счет лет, которым мы пользуемся. 

Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени.  

Повторение (1ч)  

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК (20 ч).  

Тема 4. Древний Египет (7 ч).  
Государство на берегах Нила. Местоположение и природные условия. Земледелие в Древнем 

Египте. Система орошения земель.  

Возникновение единого государства в Египте. Управление страной.  

Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого земледельца. 

Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремесла и обмен. Писцы собирают 

налоги.  

Жизнь египетского вельможи. О чем могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе вельможи. 

Служба вельможи. Отношения фараона и его вельможей.  

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые колесницы 

египтян. Направления военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные походы Тутмоса 

III. Главные города Древнего Египта: Мемфис, Фивы. Появление наемного войска.  

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы – жилища богов. Могущество жрецов. Рассказы 

египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд 

Осириса. Представление древних египтян о «царстве мертвых»: мумии, гробница, саркофаг. 

Фараон – сын солнца. Безграничность власти фараона.  

Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. Большой 

Сфинкс. Пирамида Хеопса. Внешний вид и внутреннее устройство храма. Археологические 

открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ 

Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры. Экспозиция древнеегипетского искусства в 

национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, Британский музей.  

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. Иероглифическое 

письмо. Изобретение материала и инструмента для письма. Египетские папирусы. Школа 

подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний. Математика, астрономия. 



Изобретение инструментов отсчета времени: солнечный календарь, водяные часы, звездные 

карты. Хранители знаний – жрецы.  

Повторение (1 ч). 

Тема 5. Западная Азия в древности (7 ч).  
Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт ЮжногоДвуречья. 

Ирригационное земледелие. Схожесть времени возникновения государств в Междуречье и 

Нильской долине. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой 

материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. 

Жрецы. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания.  

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон – главный в Двуречье. Законы царя 

Хаммурапи. Принцип талиона.  

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. Средиземное 

море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Виды ремесел. Развитие торговли в городах 

Библ, Сидон, Тир. Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший 

финикийский алфавит.  

Библейские сказания. Ветхий завет. Расселение древнееврейских племен. Организация жизни, 

занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в преданиях еврейских племен. 

Переход к единобожию. Библия и Ветхий завет. Мораль заповедей Бога Яхве. Иосиф и его братья. 

Библейские мифы и сказания, исторический и нравственный опыт еврейского народа.  

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с 

филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле, Давиде, 

Соломоне. Иерусалим как столица царства. Храм бога Яхве. Библейские сказания о героях.  

Ассирийская держава. Начало обработки железа. Последствия использования железных орудий 

труда. Ассирийское войско. Приспособления для победы над противником. Ассирийское царство 

– одна из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Ниневия – столица 

ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. 

Археологические свидетельства ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель 

Ассирийской державы.  

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город Вавилон и его 

сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский царь Кир Великий: 

его победы, военные хитрости и легенды. Образование персидской державы (завоевание Мидии, 

Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. «Царская дорога» и «царская почта». Система 

налогообложения. Войско персидского царя. Город Персеполь – столица великой державы 

древности.  

Тема 6. Индия и Китай в древности (4 ч).  
Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древности.  

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и Ганг. Деревни 

среди джунглей. Развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Религия 

жителей Древней Индии. Древнейшие города.  

Индийские касты. Миф о происхождении четырех каст. Обряд жертвоприношения богам. 

Периоды жизни брахмана. Кастовое общество: Варны и касты знатных воинов, Чему учил 

китайский мудрец Конфуций. География, природа и ландшафт Великой Китайской равнины. Реки 

Хуанхэ и Янцзы. Учение Конфуция. Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости.  

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при ЦиньШихуане. Завоевательные войны, 

расширение территории Китая. Великая китайская стена. Деспотия ЦиньШихуана. Свержение 

наследников ЦиньШихуана. Открытия китайцев: шелк, чай, бумага, компас. Великий шелковый 

путь.  

Повторение (1 ч).  

РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ (21 ч)  

Тема 7. Древнейшая Греция ( 5 ч).  
Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек.  

Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство. 

Кносский дворец. Морское могущество Крита. Тайна критской письменности. Гибель Критского 

царства. Мифы о Тесее и Минотавре, Дедале и Икаре.  



Микены и Троя. «Архитектура великанов». Каменные львиные ворота. Древнейшее греческое 

письмо. Заселение островов Эгейского моря. Вторжение в Грецию с севера воинственных племен 

и его последствия.  

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне. Мораль поэмы.  

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя Одиссея. Мораль поэмы.  

Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. Религиозные 

верования греков. Пантеон олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. 

Миф о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном.  

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием (7 ч).  
Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов – городов-государств (Афины, 

Спарта, Коринф, Фивы, Милеет). Создание греческого алфавита.  

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. Местоположение и природа Аттики. Дефицит 

земли. Перенаселенность Аттики. Основные занятия населения Аттики: садоводство, 

виноградарство, оливководство. Знать и демос в Афинском полисе. Ареопаг и архонты. Законы 

Драконта. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса.  

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстает против знати. Демократические реформы 

Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное собрание и 

граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах.  

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание 

спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта – военный лагерь. Управление 

Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте 

Тиртее.  

Греческие колонии на берегах Средиземного и Черного морей. Причины колонизации. Выбор 

места для колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы 

на берегах Черного моря. Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и 

культуры эллинов. Эллада – колыбель греческой культуры.  

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия – город, где 

зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. Атлеты. Пять 

незабываемых дней. Виды состязаний. Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. 

Возвращение в родной город. Воспитательная роль Олимпийских игр.  

Победа греков над персами в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега Мильтиада. 

Греческая фаланга.  

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Вторжение персов в 

Элладу. Защита Фермопил. Подвиг трехсот спартанцев и царя Леонида. Саламинское сражение. 

Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Разгром персов при Платеях. Причины 

победы греков.  

Тема 9. Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии (5 ч).  
Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление власти 

демоса – демократии.  

В гаванях афинского порта Пирей. Военный и торговый флот. Гражданское и негражданское 

население Афинского полиса. Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины – крупнейший центр 

ремесла и торговли.  

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. Район 

Керамик. Посуда с краснофигурными и чернофигурными рисунками. Агора – главная площадь 

Афин. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. Фидий.  

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. Рабы-

педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие ученые о природе человека. 

Скульптура. Обучение красноречию.  

В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные актеры. 

Театральные представления: трагедии и комедии. Воспитательная роль театральных 

представлений.  

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в. до н.э. Выборы на 

общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, Совета Пятисот. 

Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на выборных должностях. 

Друзья и соратники Перикла.  



Тема 10. Македонские завоевания в IV веке до н.э. (3 ч).  
Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Междоусобные войны греческих 

полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции – македонского царства.  

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. Аристотель 

– учитель Александра. Македонская фаланга. Конница. Осадные башни. Потеря Грецией 

независимости. Битва при Херонее. Гибель Филиппа. Александр – царь Македонии и Греции. 

Поход Александра Македонского на Восток. Первые победы: река Граник. Победа над войском 

Дария III у города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение 21 Александра богом и 

сыном бога Солнца. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского 

царства. Поход в Индию – начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. 

Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском.  

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. Складывание 

пространства эллинистического мира на территории державы А.Македонского: Египетское, 

Македонское, Сирийское царства. Александрия Египетская. Фаросский маяк – одно из чудес 

света. Музей. Александрийская библиотека.  

Повторение (1 ч).  

РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ (18 ч).  

Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией (3 ч).  
Местоположение и природа Италии. Пестрота населения Древней Италии.  

Древний Рим. Легенда об основании Рима. Ромул – первый царь Рима. Город на семи холмах и его 

обитатели. Занятие римлян. Верования. Управление ранним Римом. Отказ римлян от царской 

власти.  

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы – ежегодно выбираемые 

правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. Нашествие галлов. 

Военные победы римлян. Пиррова победа. Установление господства Рима над Италией. Решение 

земельного вопроса для плебеев.  

Устройство Римской республики. Плебеи – полноправные граждане Рима. Отмена долгового 

рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. Римское войско и 

римские легионы.  

Тема 12. Рим – сильнейшая держава Средиземноморья (3 ч).  
Карфаген – преграда на пути к Сицилии. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание 

военного флота. Захват Сицилии.  

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение войск 

Ганнибала в Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах. Тактика 

Ганнибала и тактика римлян. Первая морская победа римлян. Окончание войны. Победа Сципиона 

над Ганнибалом при Заме.  

Установление господства Рима во всем восточном Средиземноморье. Рост римского государства. 

Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии и 

Македонии. Разрушение Коринфа. Смерть Ганнибала. Средиземноморье – провинция Рима.  

Рабство в древнем Риме. Завоевательные походы Рима – главный источник рабства. Политика 

Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, быту римлян. Раб – 

«говорящее орудие». Гладиаторские игры – любимое зрелище римлян. Амфитеатры.  

Тема 13. Гражданские войны в Риме (4 ч).  
Возобновление и обострение противоречий между различными группами и римским обществом 

после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме. 

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение земледельцев Италии. 

Потери имущества бедняками. Заступник бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного закона 

Тиберия Гракха. Гибель Гракха. Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай Гракх - 

продолжатель дела брата. Гибель Гая.  

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая победа 

восставших. Оформление армии восставших. Разгром армии рабов римлянами под руководством 

Красса. Причины поражения восставших.  

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наемную. Борьба полководцев за 

единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение Цезаря. Завоевание Галлии. Гибель Красса. 

Захват Цезарем власти. Диктатура Цезаря. Брут и Цезарь Убийство Цезаря в сенате.  



Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из Рима. 

Борьба Антонио и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота 

Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. Единовластие Октавиана. 

Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. Превращение римского государства в 

империю.  

Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры (5 ч).  
Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов германцами. 

Образ жизни и верования германцев. Предки славянских народов.  

Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа императоров. 

Актер на императорском троне. Массовое восстание в армии и гибель Нерона.  

Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. Рассказы об Иисусе его 

учеников. Предательство Иуды. Распространение христианства. Моральные нормы Нагорной 

проповеди. Идея равенства всех людей перед богом.  

Расцвет римской империи во II веке. Неэффективность рабского труда. Возникновение и развитие 

колоната. Правление Траяна. Военные успехи Траяна – последние завоевания римлян. Переход к 

обороне границ римской империи.  

Вечный город и его жители. Все дороги ведут в Рим. Архитектурный облик Рима. Колизей. 

Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на городских холмах. Термы в жизни и 

культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме.  

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи (2 ч).  
Римская империи при Константине. Укрепление границ империи. Вторжение варваров. Рим и 

варвары. Солдатские императоры. Правление Константина. Неограниченная власть императора. 

Увеличение численности армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении 

христиан. Признание христианства. Усиление влияния римского епископа (папы). Основание 

Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение новой столица за счет 

архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других городов империи.  

Взятие Рима варварами. Разделение римской империи на два самостоятельных государства. 

Вторжение готов в Италию. Взятие Рима Аларихом – вождем готов. Падение Западной Римской 

империи. Конец эпохи античности. 

Итоговое повторение (1 ч).  

6 класс (68 часов) 

История России: Россия с древнейших времен до конца XVI века (40 часов) 

Введение (1 ч).  
Что изучает история Отечества. История России - часть всемирной истории. Факторы 

самобытности российской истории.  

Раздел I. Древнейшие жители нашей Родины (4 ч.) 

Тема 1. Восточные славяне (4 ч)  
Происхождение восточных славян. Восточные славяне и их соседи. Расселение, соседи, занятия, 

общественный строй, верования восточных славян. Предпосылки образования государства. 

Соседская община. Союзы восточнославянских племен. «Повесть временных лет» о начале Руси. 

Наш край. 

Раздел II. Русь в IX — XII вв. (13ч.) 

Тема 2. Русь в 9  -  первой половине XII века (12 ч).  
Формирование Древнерусского государства. Первые русские князья. Князь Владимир. Крещение 

Руси. Расцвет Древнерусского государства при Ярославе Мудром. Русская правда». Русь и народы 

Степи. Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. Культура 

Древней Руси. Религиозно-культурное влияние Византии. Быт и нравы Древней Руси. 

Особенности развития древнерусской культуры. Наш край 9-12 века. 

Повторение и обобщение по теме: «Русь в VIII – первой половине XII века» (1 ч)  

Раздел III. Русские земли в середине XII — начале XIII в. (6ч.) 

Тема 3. Русь во второй половине XII – начале XIII века (5 ч).  
Раздробление Древнерусского государства: экономические и политические причины 

раздробленности. Формы землевладения. Князья и бояре. Свободное и зависимое население. Рост 

числа городов. Географическое положение, хозяйство, политический строй крупнейших русских 



земель (Владимиро – Суздальское княжество. Великий Новгород. Галицко – Волынская земля.). 

Идея единства русских земель в период раздробленности.  

Монгольское нашествие на Русь. Борьба русских земель с западными завоевателями. Русь и Орда. 

Русь и Литва. Культура русских земель во второй половине XII - XIII века. Наш край 12-13 века. 

Повторение, обобщение и контроль знаний по теме: «Русь во второй половине XII -  начале 

XIII века» (1ч).  

Раздел IV. Русь между Востоком и Западом (6 +1ч.) 

Тема 4. Русь между Востоком и Западом (5 ч).  
Предпосылки объединения русских земель. Усиление Московского княжества. Москва – центр 

борьбы с ордынским владычеством. Куликовская битва. Московское княжество и его соседи в 

конце XIV- середине XV века. Создание единого Русского государства и конец ордынского 

владычества. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Наш край в период монгольского нашествия.1 ч 

Повторение и обобщение по теме: «Русь между Востоком и Западом» (1ч) 

Раздел V. Русские земли в середине XIII — XV в. (9 ч.) 

Тема 5. Русские земли в середине 13 – 15 веках (7ч) 
Московское государство в конце XV – начале XVI века. Церковь и государство в конце XV – 

начале XVI века. Культура и быт в XIV – начале XVI века. Отражение идеи общерусского 

единства в устном народном творчестве, летописании, литературе. «Задонщина». 

Теория «Москва – Третий Рим». Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. Андрей 

Рублев.  

Основные социальные слои Российского государства в XIV – начале XVI века. Наш край в 13-15 

веках. 

Повторение, обобщение и контроль знаний по теме: «Русские земли в середине 13- 15 веках»» 

(1 ч).  

Повторение и обобщение по теме: «История России с древнейших времен до конца XVI веке» 

(1 ч).  

История Средних веков (28 часов) 
Введение (1ч) Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья.  

Раздел I. Раннее средневековье - 11 часов 

Тема 1.Западная и Центральная Европа в VI- XI вв. 
Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварских 

королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство.  

Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аралий Августин. Иоанн 

Златоуст. Образование двух ветвей христианства ¬– православия и католицизма. Римско-

католическая церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба 

церкви против их распространения.  

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европе. 

Политическая раздробленность. Норманнские завоевания.  

Культура Западной Европы в ранее средневековье  

Тема 2. Тема 2. Византийская империя и Ближний Восток в VI – XI вв. 
Ранние славянские государства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий. Византия и арабский 

мир. Крестовые походы Византийская империя: территория, хозяйство, государственное 

устройство. Императоры Византии. Образование славянских государств. Арабские племена: 

расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. Коран. Арабские завоевания в Азии, 

Северной Африке, Европе. Культура стран Халифата.  

Тема 3. Культура Раннего Средневековья 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в 

Европе. Научные открытия и изобретения.  

Культурное наследие Византии.  

Повторение 1 час 

Раздел II. Расцвет Средневековья-15 ч 

Тема 4. Средневековое европейское общество 

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская.  



Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: образ жизни и правила 

поведения. Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. Феодальные 

повинности. Жизнь, быт и труд крестьян.  

Средневековый город. Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии.  

Тема 5.Католическая церковь в XI-XIII вв. Крестовые походы. Государства Европы  в XII – 

XV вв. 

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, православие и 

ислам в эпоху крестовых походов. Начало Реконкисты на Пиренейском полуострове.  

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя.  

Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. Генеральные штаты 

во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в Англии. Великая хартия 

вольностей. Парламент. Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя 

война: причины и итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские 

восстания. Жакерия. Восстание УотаТайлера.  

Священная Римская империя германской нации. Германские государства в XIV-XV вв.  

Кризис католической церкви. Папы и императоры.  

Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. Завоевания турками-османами Балканского полуострова.  

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская 

литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в архитектуре, 

скульптуре и декоративном искусстве.  

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в 

Европе. Научные открытия и изобретения.  

Культурное наследие Византии.  

Тема 6. Народы Азии, Америки и Африки в Средние века  
Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. Крестьянские восстания, 

нашествия кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание государства 

Великих Моголов. Делийский султанат. Средневековая Япония.  

Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его покорение монголами. 

Походы Тимура (Тамерлана).  

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, верования, особенности 

хозяйственной жизни.  

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия. 

Повторение и обобщение по теме: «Наследие Средних веков в истории человечества» (1 ч). 

Резерв  1 час 

7 класс (68 часов) 

История России. Конец XVI –XVII  век. (42 часа) 

Введение (1ч) 

Раздел I. Создание Московского царства (12 ч.) 

Тема 1. Создание Московского царства  

Начало правления Ивана IV. Реформы Избранной рады. Внешняя политика Ивана IV. Опричнина. 

Культура в XVI веке. Быт в XVI веке.  

Раздел II. Смутное время ( 9 ч.) 

Тема 2. Россия на рубеже XVI-XVII веков  (8 часов) 
Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей. Б. Годунов. 

Установление крепостного права. Династические, социальные и международныепричины Смуты. 

Самозванство. В. Шуйский. Восстание И. Болотникова. Агрессия Речи Посполитой и Швеции. 

Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 

года. Начало династии Романовых. К. Минин, Д. Пожарский. 

Повторение и обобщение по теме «Россия на рубеже 16-17 веков» (1ч)  

 Раздел III. Россия при первых Романовых (20 ч.) 

Тема 2. Россия в XVII веке (19 ч).  
Политическое устройство России в XVII веке. Правление первых Романовых. Начало становления 

абсолютизма. Приказная система. Соборное Уложение 1649 года.  



Социально – экономическое развитие России в XVII веке. Новые явления в экономике: рост 

товарно – денежных отношений, развитие мелкотоварного производства. Возникновение 

мануфактур и наемного труда.  

Население страны: основные социальные группы, их положение. Окончательное оформление 

крепостного права. Прикрепление городского населения к посадам. Развитие торговых связей. 

Новоторговый устав. Начало складывания всероссийского рынка. Ярмарки.  

Народы России: освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы.  

Причины, участники и формы народных движений в XVII веке. Городские восстания. Восстание 

под предводительством С. Разина.  

Власть и церковь. Реформа патриарха Никона. Церковный раскол.  

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. Запорожская сечь. 

Освободительная война 1648–1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. Переяславская Рада. 

Вхождение Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война. Русско-шведские и 

русско-турецкие отношения во второй половине XVII в. Завершение присоединения Сибири.  

Культура в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение культурных связей с Западной 

Европой. Оюразование. Славяно-греко-латинская академия. Русские землепроходцы. Последние 

летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. Московское 

барокко. Симон Ушаков. Парсуна.  

Повторение и обобщение по теме «Россия в 17  веке» (1ч) 

Повторение и обобщение по теме: «Россия в XVII веке» (1 ч).  

История Нового времени (26ч)  

Введение (1)  
Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории.  

Раздел 1. Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия.   (6 часов) 

Тема 1. Европа и мир в начале Нового времени (6 ч)  
Технические открытия и выход к Мировому океану.  

Великие географические открытия и их последствия. Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. 

Магеллана. Открытие европейцами Америки, торговых путей в Азию. Захват и освоение 

европейцами Нового Совета.  

Начало процесса модернизации в Европе в XVI–XVII вв. Зарождение капиталистических 

отношений. Буржуазия и наемные рабочие. Совершенствование техники. Возникновение 

мануфактур, развитие товарного производства. Торговые компании. Расширение внутренних и 

мирового рынка.  

Европейские государства в XVI–XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской 

власти в Англии и Франции. Складывание централизованных национальных государств в Европе.  

Европейское общество в раннее Новое время. Изменения в социальной структуре общества, новые 

социальные группы, их облик. Европейское население и основные черты повседневной жизни.  

Раздел 2.   Возрождение. Реформация.11 часов 

Тема 2. Художественная культура и наука эпохи Возрождения (5 ч)  
Эпоха Возрождения. Великие гуманисты Европы. Мир художественной культуры Возрождения. 

Рождение новой европейской науки в XVI–XVII вв. Переворот во взглядах на природу: Н. 

Коперник, Дж. Бруно, Г. Галилей, Р. Декарт.  

Тема 3. Реформация и контрреформация в Европе (5 ч). 

Распространение протестантизма в Европе. М.Лютер, Ж.Кальвин (основные идей и судьба). 

Крестьянская война в Германии и королевская реформация. Борьба католической церкви против 

реформационного движения. Религиозные войны.  

Повторение 1 часов. 

Раздел 3. Первые революции Нового времени. 5 часов 

Тема 4. Первые буржуазные революции (3 ч).  
Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях 

Нидерландов. Создание Голландской республики.  

Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. 

Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция».  

Тема 5. Международные отношения в XVI-XVIIвеках (2 ч).  



Международные отношения в Новое время: борьба великих европейских держав за господство. 

Тридцатилетняя война: причины и значение.  

Раздел 4.Традиционные общества Востока в XVI-XVII  веках (2 ч). 

Тема 6. Традиционные общества Востока в XVI-XVIIвеках (2 ч).  
Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало 

европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование 

централизованного государства в Японии. И. Токугава.  

Повторение и обобщение (1часа). 

8 класс (68 часов) 

История России (42 часа) 

Введение (1ч) 

РАЗДЕЛ 1. Эпоха реформ Петра І ( 10 часов) 

Тема 1. Эпоха реформ Петра I (9 ч)  
Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство Софьи.  

Воцарение Петра I. Азовские походы. Причины и начало Северной войны.Создание флота и 

регулярной армии. Преобразования Петра I в государственном управлении и экономике. 

Строительство мануфактур и заводов. Великое посольство. Основание Петербурга. Установление 

абсолютизма. Политика протекционизма и меркантилизма. Подчинение церкви государству. 

Табель о рангах. Превращение дворянства в господствующее, привилегированное сословие. Указ 

о престолонаследии. Подушная подать.  

Внешняя политика Петра I. Северная война. Полтавская битва. Прутский поход. Провозглашение 

России империей.  

Народные движения первой четверти XVIII века. Астраханское восстание. Восстание под 

предводительством К. Булавина. Башкирское восстание.  

Светский характер культуры. Школа математических и навигационных наук. Академия наук. 

Гражданский шрифт. Регулярная планировка городов. Барокко в 

архитектуре и изобразительном искусстве. В. Растрелли. Европеизация быта и нравов. Роль 

петровских преобразований в истории страны. Вологодский край в эпоху Петра I. 

Повторение и обобщение по теме: «Эпоха реформ Петра I» (1 ч).  

РАЗДЕЛ II. Россия в эпоху дворцовых переворотов (7 часов) 

Тема 2. Эпоха дворцовых переворотов  (6 ч).  
Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых переворотов. Роль 

гвардии и аристократии в государственной жизни. Фаворитизм. Бироновщина. Расширение прав и 

привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Усиление крепостного права.  

Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. Вхождение в состав России 

казахских земель. 

Повторение и обобщение по теме: «Эпоха дворцовых переворотов» (1ч) 

РАЗДЕЛ III. Расцвет Российской империи (15часов) 

Тема 3. Расцвет Российской империи (13ч).  
Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского дворянства. Уложенная 

комиссия. Губернская реформа. Оформление сословного строя. Жалованные грамоты дворянству 

и городам.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Расцвет крепостничества. 

Развитие капиталистического уклада.  

Социальные движения второй половины XVIII в. Крестьянская война под предводительством Е. 

Пугачева.  

Критика самодержавия и крепостничества. А. Радищев. Развитие общественной мысли.  

Внешняя политика последней трети XVIII в. Русско – турецкие войны и их значение. 

Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. Русское военное искусство: А.В. Суворов, 

Ф.Ф. Ушаков., Г.А.Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи Посполитой. 

Русско – шведская война.  

Павел I. Попытки укрепления режима. Основные направления внутренней и внешней политики.  

Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, Причерноморья, Приазовья, 

Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и вхождение в состав России Правобережной 

Украины, части Литвы, Курляндии. Россия и Великая французская революция.  



Социально-политическое развитие Вологодского края в XVIII веке (1ч) 

Повторение и обобщение по теме: «Расцвет Российской империи» (1ч) 

РАЗДЕЛ IV. Русская культура, наука, общественная мысль после Петра Великого (9 часов) 
Тема 4. Русская культура второй половины XVIII века (7ч).  

Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные училища. Шляхетские корпуса. М. 

В. Ломоносов. Основание Московского университета. Географические экспедиции. Литература и 

журналистика. Крепостной театр. Возникновение профессионального театра. Ф. Волков. 

Классицизм в архитектуре, изобразительном и музыкальном искусстве. Взаимодействие русской и 

западноевропейской культуры. Быт и нравы. Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и горожан.  

Культура и быт Вологодского края в XVIII веке  (1час) 

Повторение и обобщение (1 ч).  

История Нового времени (26 часов) 

Введение (1ч) 

Раздел  1. Эпоха Просвещения. Время преобразований. (21 часа) 

Тема 1. Мир на рубеже 17-18 веков (1ч) 

Тема 2. Эпоха Просвещения (6ч) 

Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения. Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. 

И. Ньютон. Английское Просвещение. Д. Локк. Французское Просвещение. Вольтер. Ш. 

Монтескье. Ж.-Ж. Руссо. Д. Дидро. Художественная культура XVII–XVIII вв.: барокко, 

классицизм, сентиментализм.  

Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. 

Повторение и обобщение по теме «Великие просветители» (1ч) 

Тема 3. Эпоха промышленного переворота (6ч) 

Промышленный переворот в Англии 

Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование США. Т. Джефферсон. Б. 

Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г.  

Повторение и обобщение (1ч) 

Тема 4. Великая французская революция (6ч) 

Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции. 

Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. Робеспьер. Ж.-П. 

Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская диктатура. Термидорианский 

переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон Бонапарт. Итоги и значение Великой 

французской революции, ее влияние на страны Европы.  

Повторение и обобщение (1ч) 

Раздел  2. Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. (3 часа) 

Тема 5. Государства Востока. Начало европейской колонизации (2ч) 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 

Тема 6. Международные отношения  в 18 веке. Европейские конфликты и дипломатия. (1ч) 

Повторение и обобщение  по курсу(1ч) 

9 класс (99 часов) 

История России. 1801 - 1914. (66 часов)  

Введение «Российская империя в 19 – начале 20 в.1 час 

Раздел 1. Россия на пути реформ 1801-1861 гг.- (27ч) 

Российское общество в первой половине XIX в. 

Сословная структура российского общества. Российская деревня. Крепостное хозяйство. 

Крестьянские повинности. Дворянская усадьба, еѐ «золотой век».Территория и население 

Вологодского края в первой половине XIX века 

Промышленность, торговля, городская жизнь в первой половине XIX в. 

Промышленное развитие Российской империи в первой половине XIX в. Динамика развития 

отдельных отраслей. Начало промышленного переворота. Торговля. Товарная специализация 

отдельных районов. Пути сообщения. Начало железнодорожного строительства. Города и 

городская жизнь. Петербург и Москва — столицы Российской империи. Экономическое раз-

витие Вологодского края в первой половине XIX века 

Государственный либерализм: Александр I и его реформы 



Александр I. Негласный комитет и его реформы. М.М. Сперанский и его проект. Учреждение 

Государственного совета. Н.М. Карамзин и его «Записка о древней и новой России». 

Внешняя политика России в началеXIX в. 

Внешнеполитические задачи России. Присоединение Грузии. Войны с наполеоновской Францией. 

Тильзитский мир. Русско- шведская война (1808—1809). Русско-турецкая (1806—1812) и русско-

иранская (1804—1813) войны. 

Отечественная война 1812 г. 

Причины войны. Начальный этап войны. М.Б. Барклай-де-Толли и П.И. Багратион. Назначение 

М.И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение. Оставление Москвы и Тарутинский 

марш-манѐвр. Партизанская и народная война. Гибель наполеоновской армии. Заграничные 

походы русской армии. «Битва народов».  Капитуляция Парижа. 

От либерализма к охранительству: политика Александра I в послевоенную эпоху 

Венский конгресс. Священный союз. Царство Польское и его конституция. Государственная 

уставная грамота. Крестьянский вопрос. Военные поселения. А.А. Аракчеев. Отказ Александра I 

от реформ в конце царствования. 

Движение декабристов 

Причины движения декабристов. Первые декабристские организации.  Северное  и  Южное  

общества.  «Конституция»  Н.М.     Муравьѐва и «Русская правда» П.И. Пестеля. Смерть 

Александра I    и династический кризис. Восстания на Сенатской площади и на Украине. 

Следствие и суд над декабристами. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 

Политический курс Николая I. Собственная Его Императорского Величества канцелярия. 

Кодификация законов. III Отделение Его Императорского Величества канцелярии и Отдельный 

корпус жандармов. А.Х. Бенкендорф. Политика в области просвещения. С.С. Уваров и «теория 

официальной народности». Цензура. 

Экономическая и социальная политика Николая I 

Экономическая и финансовая политика в условиях политической консервации. Денежная реформа 

Е.Ф. Канкрина. Крестьянский вопрос. Указ об обязанных крестьянах. Реформа государственной 

деревни. Деятельность П.Д. Киселѐва. Сословная политика. Николаевская бюрократия. 

Общественная и духовная жизнь в 1830—1850-х гг. 

Условия общественной жизни при Николае I. «Философическое письмо» П.Я. Чаадаева. 

Западники и славянофилы. Зарождение социалистической мысли. А.И. Герцен. Русское общество 

и Православная церковь. Старчество. Серафим Саровский. Митрополит Филарет. 

Народы России в первой половине XIX в. 

Религии и народы Российской империи. Христианские конфессии. Православные народы. 

Старообрядцы. Католики, протестанты, армяно-григорианская Церковь. Нехристианские 

конфессии. Иудеи, мусульмане, буддисты, язычники. Польское восстание в 1830—1831 гг. 

Кавказская война. Шамиль. 

Внешняя политика Николая I. крымская война (1853—1856) 

Перемены во внешнеполитическом курсе. Русско-иранская война (1826—1828). Политика России 

в восточном вопросе. Русско-турецкая война (1828—1829). Россия и европейские революции. 

Крымская война. Синопское сражение. Севастопольская оборона. Парижский мирный договор. 

Культурное пространство России в первой половине XIX в. 

«Золотой век» русской культуры. Роль государства в русской культуре. Народная культура. 

Литература. Н.М. Карамзин. В.А. Жуковский. От классицизма к реализму. А.С. Пушкин. М.Ю. 

Лермонтов. Архитектура. Стиль ампир. К.И. Росси, А.Д.  

Воронихин, 

О. Монферран. Исторический стиль. К.А. Тон. Изобразительное искусство. Академическая 

живопись. Лубок. Сентиментализм, романтизм, реализм. В.Л. Боровиковский, К.П. Брюллов, О.А. 

Кипренский, В.А. Тропинин, П.А. Федотов. Монументальная скульптура. Театр и музыка. М.И. 

Глинка, А.С. Даргомыжский. Наука. Русские учѐные и изобретатели. Н.И. Лобачевский, Н.Н. 

Зинин, П.П.  Аносов.  Географические  открытия. 

Повторение и обобщение по теме «Россия на пути к реформам. 1801-1861» 

Р а з д е л II. Россия в эпоху реформ (15 ч) 

Отмена крепостного права 



Александр II. Подготовка Крестьянской реформы.  Положения  19 февраля 1861 г. Правовой 

статус крестьян, наделение их землѐй, выкупная  операция. 

Великие реформы 1860—1870-х гг. 

Земская и городская реформы. Судебная реформа. Военные ре- формы. Вопрос о конституции. 

Значение Великих   реформ. 

Пореформенная Россия. Сельское хозяйство и промышленность 

Помещичье хозяйство. Дворянское оскудение. Отработочная и капиталистическая системы. 

Крестьянское хозяйство. Нехватка земли и обременѐнность выкупными платежами. Крестьянская 

община. Промышленность и транспорт. Индустриализация и урбанизация. Развитие 

железнодорожной сети. Рабочий вопрос. 

Народное самодержавие Александра III 

Начало царствования Александра III. Дискуссия о проекте ре- формы Государственного  совета  

М.Т.  Лорис-Меликова.  Положение о мерах к охранению государственного порядка. Реформы 

образования. Цензурная политика. Земское положение 1890 г. Городское самоуправление. 

Преобразования в области судебной системы. Финансовая политика. Аграрные отношения.Наш 

край в политической жизни России. Социальные движения в крае. 

Внешняя политика Российской империи во второй половине XIX в. 

Европейское направление внешней политики в годы царствования Александра II. Политика 

России в Средней Азии. Взаимоотношения с дальневосточными государствами. Русско-турецкая 

война (1877—1878). Берлинский конгресс. Внешнеполитический курс в царствование Александра 

III.  

Культурное пространство Российской империи во второй половине XIX в. 

Рост образования. Научное развитие. Физиология (И.М. Сеченов, И.И. Мечников). Химия (А.М. 

Бутлеров). Периодический закон Д.И. Менделеева. Историческая наука (С.М. Соловьѐв, В.О. 

Ключевский). Путешественники (П.П. Семенов-Тян-Шанский, Н.М. Пржевальский). Литература. 

Романы И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого. Сатира М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. Проза и драматургия А.П. Чехова. Поэзия (Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. 

Некрасов). Драматургия А.Н. Островского. Театр. Актѐры новой школы. Музыкальный театр. 

Хореография М.И. Петипа. Живопись. Товарищество передвижных выставок (И.Н. Крамской, В.Г. 

Перов, И.Е. Репин). В.И. Суриков, В.А. Серов. Архитектура. Псевдорусский стиль. В.О. Шервуд, 

А.Н. Померанцев. Градостроительство. Музыка. Консерваторское образование. П.И. Чайковский. 

«Могучая кучка» (А.П. Бородин, М.П. Мусоргский, Н.А. Римский-Корсаков и др.). 

Культура Вологодского края во второй половине XIX века 1 ч 

Народы России во второй половине XIX в. национальная политика самодержавия 

Россия — многонациональное государство. Народы Российской империи. Общая характеристика 

национальной политики. Взаимодействие культур и народов. Еврейский вопрос. Политика в от- 

ношении Польши. Польское восстание (1863—1864). Финляндия  в составе Российской империи. 

Общественная жизнь России в 1860—1890-х гг. 

Интеллигенция и еѐ характеристика. Пореформенный либерализм. Народничество: основные 

направления. «Хождение в народ». Политический  терроризм.  Русский  консерватизм  конца  XIX  

в. 

«Теория малых дел». Зарождение русского марксизма. 

Повторение и обобщение по теме «Россия в эпоху реформ» 

Р а з д е л III. кризис империи в начале ХХ в.(23 ч) 

На пороге нового века: динамика и противоречия экономического развития 

Факторы и динамика промышленного развития Российской империи в конце XIX — начале XX в. 

Экономическая политика С.Ю. Витте.  Денежная  реформа.  Промышленное  развитие  Рос- сии 

конца XIX в. Новая география экономики. Железнодорожное строительство. Транссибирская 

магистраль. Появление монополий. Россия — мировой экспортѐр хлеба. Аграрный   вопрос. 

Российское общество в условиях модернизации 

Демография, социальная стратификация. Женский вопрос. Урбанизация. Городская жизнь конца 

XIX — начала XX в. Разложение сословного строя. Предприниматели конца XIX — начала XX в. 

Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. 

Россия в системе международных отношений в началеXX в. Русско-японская война 



Международное положение конца XIX в. Дальневосточная политика России. Китайско-Восточная 

железная дорога. Русско- японская война (1904—1905). Портсмутский мир. 

Накануне Первой российской революции 1905—1907 гг. 

Начало царствования Николая II. Либеральное движение. Кру-жок «Беседа». «Союз 

Освобождения». Борьба в правительственных кругах:  С.Ю.  Витте  и  В.К. Плеве. 

Начало Первой российской революции. Манифест 17 октября 1905 г. 

Политика министра внутренних дел П.Д. Святополк-Мирского. Банкетная кампания. Кровавое 

воскресенье. Массовые движения. Революционные выступления в армии. «Булыгинская Дума». 

Манифест 17 октября 1905 г. 

Формирование политических партий. Революционные события конца 1905 г. 

Партия эсеров: программа и тактика. Социал-демократы: образование партии. Большевики и 

меньшевики. Конституционно-демократическая партия: состав и программа. «Союз 17 октября»: 

программные установки. Консервативные партии. Революционные события ноября — декабря 

1905 г. Московское вооружѐнное восстание. 

Становление российского парламентаризма 

Образование и выборы в Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 

1906 г. Работа I Государственной думы. Еѐ роспуск. Выборгское воззвание. II Государственная 

дума. Избирательный закон 3 июня 1907 г. 

Общество и власть после революции 

Программа реформ П.А. Столыпина. Указ 5 октября 1906 г. Военно-полевые суды. Крестьянская 

реформа. Указ 9 ноября 1906 г. Переселенческая политика. Взаимодействие правительства П.А. 

Столыпина и III Государственной думы. Работа IV Государственной думы. 

Российская внешняя политика накануне Первой мировой войны 

Внешняя политика после русско-японской войны. Министр иностранных дел А.П. Извольский. 

Оформление Антанты. Боснийский кризис. Внешнеполитические кризисы в предвоенные годы. 

Гонка вооружений. 

Серебряный век русской культуры 

Философские течения. Сборник «Вехи». Поэтические направления: символизм, акмеизм, 

футуризм. Крестьянские поэты. Проза И.А. Бунина, М. Горького, А.И. Куприна. Живопись. «Мир 

искусства». Группы «Бубновый валет», «Голубая роза». Русские авангардисты. Архитектура. 

Модерн. Скульптура. Музыка (А.Н. Скрябин, И.Ф. Стравинский, С.В. Рахманинов, С.С. 

Прокофьев). Музыкальный театр. Балет. Русские сезоны. Театр. «Система» К.С. Станиславского. 

Театр  В.Э. Мейерхольда.  Кинематограф. 

Просвещение и наука в началеXX в. 

Правительственная политика в области образования. Новые высшие учебные заведения. Печать. 

«Философия общего дела» Н.Ф. Фѐдорова. Еѐ влияние на научную мысль. Теория ракетостроения 

(К.Э. Циолковский). Биогеохимия (В.И. Вернадский). Достижения в области физиологии (В.М. 

Бехтерев, И.П. Павлов, К.А. Тимирязев). Химия (Н.Д. Зелинский). Физика начала XX в. (П.Н. 

Лебедев, А.Ф. Иоффе).  Российская  математическая  школа  (А.А.  Марков, В.А. Стеклов, А.М. 

Ляпунов). Исследования в области воздухоплавания (Н.Е. Жуковский, И.И. Сикорский). 

Историческая наука (А.С. Лаппо-Данилевский, П.Н. Милюков, Н.П. Павлов-Сильванский, А.А. 

Шахматов). Правоведы начала XX в. (М.М. Ковалевский, П.И. Новгородцев, Л.И. Петражицкий). 

Наш край в начале 20 века 

Повторение и обобщение по теме «Кризис в начале 20 века» 

Итоговое повторение и закрепление  знаний по курсу «История России 1801-1914» (1ч) 

История Нового времени  (33 часа) 

Введение 1 час 

Раздел 1. Становление индустриального общества. (5 ч).  

Развитие индустриального общества–5 часов 

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной 

структуре общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. 

Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; 

возникновение марксизма.  

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и 

демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной культуры: 



классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели 

культуры: жизнь и творчество.  

Раздел 2. Строительство новой Европы (9 ч).  

Франция в период консульства и империи –8 часов 
Наполеоновские войны. Поход в Россию. Крушение империи Наполеона. Освобождение 

европейских государств. Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после 

Реставрации Бурбонов. Венский конгресс. Священный союз.  

Англия в первой половине XIX века. Викторианская эпоха: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика. Германия в первой половине XIX века. Италия в первой 

половине XIX века. Франко –прусская война. Парижская коммуна.  

Повторительно-обобщающий урок по теме: «строительство новой Европы». – 1 час 

Раздел 3. Страны Западной Европы в конце XIX  века. Успехи и проблемы индустриального 

общества. (5 ч).  
Германская империя. Великобритания конца XIX века. Создание Британской империи. Третья 

республика во Франции. Италия во второй половине XIX века. От Австрийской империи к Австро 

– Венгрии.  

Раздел  4. Две Америки (6 ч).  
США в XIX веке: модернизация и особенности экономического развития. Гражданская война 

между Севером и Югом.  

Латинская Америка в XIX веке: национально – освободительная борьба народов Латинской 

Америки, образование независимых государств.  

Раздел5. Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма. (4 ч).  
Япония: модернизация и реформирование, изменения в образе жизни.  

Китай: колонизация европейскими государствами. Движение тайпинов. Раздел китая на сферы 

влияния.  

Индия : насильственное разрушение традиционного общества, распад державы Великих Моголов, 

установление британского колониального господства, освобо-дительные восстания.  

Народы Африки в Новое время. Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные 

общественные отношения. Выступления против колонизаторов.  

Раздел 6. Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. (2ч).  
Политическая карта мира в конце XIX – начале XX вв. Внешнеполитические интересы ведущих 

держав и образование военно – политических блоков.  

Итоговое повторение и закрепление знаний по курсу «Новая история. 1800-1900 гг.» (1ч).  

3) Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.(371 час) 

ТематическоепланированиепоИсторииРоссии. Всеобщейисториидля5-9-

хклассов составленосучетомрабочейпрограммывоспитания. Внесенытемы, 

обеспечивающиереализациюследующихцелевыхприоритетоввоспитанияобучающихсяОООчерезиз

учениеистории: 

 развитиеценностногоотношенияксемьекакглавнойопоревжизничеловека; 
 развитиеценностныхотношенийкприроде, 
нуждающейсявзащитеипостоянномвниманиисосторонычеловека; 
 развитиеценностныхотношенийккультурекакдуховномубогатствуобществаиважномуусло

виюощущениячеловекомполнотыпроживаемойжизни, котороедаютемучтениеимузыка, 
искусствоитеатр, творческоесамовыражение; 
 развитиеценностныхотношенийкокружающимлюдямкакбезусловнойиабсолютнойценност

и, какравноправнымсоциальнымпартнерам, 
скоторыминеобходимовыстраиватьдоброжелательныеивзаимоподдерживающиеотношения; 
 развитиеценностныхотношенийксамимсебекакхозяевамсвоейсудьбы, 
самоопределяющимсяисамореализующимсяличностям, отвечающимзасвоесобственноебудущее. 

5 класс (68 часов) 



№ п/п Название темы В том числе с учетом рабочей 

программы воспитания 

Кол-во 

часов 

 5 класс История Древнего мира 

68 часов 

  

1 Введение в курс истории Древнего 

мира. 

 
1 

2 Жизнь первобытных людей Виртуальная экскурсия: 

«Искусство первобытного 

человека» 

 

 

7 

3 

Древний Восток 

 

Виртуальная экскурсия по 

древнеегипетскому храму 

Международный день родного 

языка 

20 

4 Древняя Греция. 

 

Виртуальная экскурсия по 

Древним Афинам 

Ролевая игра «В афинских 

школах и гимнасиях» 

Всероссийский конкурс 

«Здоровое движение» 

21 

5 Древний Рим 

 

Виртуальная экскурсия по 

Древнему Риму 

18 

6 Итоговое повторение  1 

 всего  68 

 

 

 6 класс   

 История России 40 часов   

1 Древние жители нашей Родины 

 

День воссоединения Крыма и 

России 
5 

2 

Русь в 9-12 веках 

 

День крещения Руси 

День славянской письменности и 

культуры 

Всероссийский проект «Я познаю 

Россию» 

Виртуальная экскурсия: 

«Культура Древней Руси» 

12 

3 
Русские земли в середине 12- 

начале 13 века 

 

Виртуальная экскурсия: 

«Культура русских княжеств 

эпохи феодальной 

раздробленности» 

7 

4 

Русь между Востоком и Западом 

 

Викторина «Они сражались за 

Родину» 

Элемент дебатов. Влияние 

монголо-татарской 

зависимости на историческое 

развитие Руси было не только 

отрицательным» 

7 

5 Русские земли в середине 13 -15 

века 

 

Виртуальная экскурсия: 

«Культура русских земель в 13-

15 вв.» 

9 

 История средних веков 28 часов   

1 Введение в курс истории средних  1 



веков 

2 
Раннее средневековье    

 

Виртуальная экскурсия: 

«Культура раннего 

Средневековья» 

11  

3 Расцвет Средневековья 

 

Виртуальная экскурсия: 

«Культура Западной Европы  

эпохи Средневековья» 

15   

4 Итоговое повторение  1   

 всего  68 

 

 

 7 класс   

 История России 42 часа   

1. Введение в курс истории России 7 

класса 

 1 

2 Создание Московского царства 

 

Международный день коренных 

народов 

Виртуальная экскурсия: 

«Культура России 16 века» 

12 

3 Смутное время  

 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню народного 

единства 

9 

4 Россия при первых Романовых 

 

Виртуальная экскурсия: 

«Культура России 17 века» 
19 

5 Повторение по курсу «История 

России. XVI—XVII вв.» 

 
1 

 История  Новое время – 26 часов   

1. Введение в курс истории Нового 

времени 7 класса 

 
1 

2. Мир в начале Нового времени. 

Великие географические открытия.    

 

Викторина «Великие 

первооткрыватели» 6   

3. Возрождение. Реформация.  

 

Виртуальная экскурсия: «Мир 

художественной культуры 

Возрождения» 

11   

4. Первые революции Нового 

времени.   

 
5  

5. Традиционные общества Востока в 

XVI-XVII  веках. 

 
2   

6. Итоговое повторение.  1  

 всего  68 

 

 8  класс   

 История России  42 часа   

1. Введение в курс истории России 8 

класса 

 
1 

2. Эпоха реформ Петра I 

 

350-лет со дня рождения Петра 

I 

Виртуальная экскурсия по 

Петровскому Санкт-Петербургу 

10 

3. Россия  в эпоху дворцовых 

переворотов   

 
7 

4. Расцвет Российской империи 

 

День воссоединения Крыма и 

России 
15 



Игра «Великие российские 

полководцы и флотоводцы»  

5. Русская культура второй половины 

XVIII века 

 

Виртуальная экскурсия по 

Эрмитажу 8 

6. Повторение по теме "История 

России в 18 в.в." 

 
1 

 История Новое время 26 часа   

1. Введение в курс истории Нового 

времени России  8 класса 

 
1 

2. Эпоха Просвещения. Время 

преобразований.  

 

Учебные проекты по теме: 

«Важнейшие деятели эпохи 

Просвещения» 

Виртуальная экскурсия: 

«Культура эпохи Просвещения» 

21  

3. Традиционные общества Востока. 

Начало европейской колонизации. 

 

Дебаты «Европейская 

колонизация: лишение свободы 

народов или создание условий для 

их развития?» 

3   

4. Итоговое повторение  1 

 всего  68 

 

 9 класс   

 История России 66 часа   

1. Введение в курс истории России 9  

класса 

 
1 

2. Россия на пути к реформам. 1801 – 

1861. 

 

Виртуальная экскурсия: 

«Культура России первой 

половины 19 века» 

Дискуссия: «Кому принадлежит 

победа при Бородино?» 

27 

3. Россия в эпоху реформ. 

 

Виртуальная экскурсия: 

«Культура России второй 

половины 19 века» 

Дебаты «Капитализм: благо или 

проблема?» 

16 

4. Кризис в начале 20 века. 

 

Дебаты «Столыпинская 

аграрная реформа прошла 

успешно» 

Виртуальная экскурсия: 

«Серебряный век Российской  

культуры» 

21 

5 Итоговое повторение  1 

 История Нового времени 33 часа   

1. Введение в курс истории Нового 

времени 9  класса 

 
1 

2. Становление индустриального 

общества.  

 

Виртуальная экскурсия: 

«Искусство новой Европы XIX 

века» 

5   

3. Строительство новой Европы   9 

4. Страны Западной Европы в конце 

XIX  века 

 
5   

5. Две Америки  

 

Учебные проекты по теме: 

«Важнейшие деятели 
6   



Гражданской войны в США» 

6. Традиционные общества в XIX 

веке: новый этап колониализма.  

 
4   

7. Международные отношения в 

конце XIX – начале XX вв.  

 
2  

8 Итоговое повторение  1 

 всего  99 

 

 

Рабочая программа по обществознанию. 6-7 классы (135 часов) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» разработана в соответствии с 

нормативными актами: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего 

образования» (с последующими изменениями и дополнениями); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением главного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 
 Примерная основная образовательная программа основного образования, одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол заседания от 8 

апреля 2015 г. № 1/15); 

 Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» . 
 

 учебного плана основного общего образования  МБОУ ―СОШ № 2 с кадетскими 

классами»; 

 рабочей программы воспитания МБОУ ―СОШ № 2 с кадетскими классами»; 
 Положенияо рабочей программе  МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими классами»; 

 УМК : 

Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова  6-9 классы. – М.: «Просвещение», 2014. 

Боголюбов Л.Н. Обществонание.6 класс.-  М., «Просвещение», 2017. 

Боголюбов Л.Н. Обществонание.7 класс. - М., «Просвещение», 2017. 

Боголюбов Л.Н. Обществонание.8 класс. - М., «Просвещение», 2018. 

Боголюбов Л.Н. Обществонание.9 класс. - М., «Просвещение», 2019. 

Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном формате 

обучения (с использованием дистанционных технологий и электронных образовательных 

ресурсов). 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

Zoom 



Skype 

Google Класс (https://edu.google.com/products/classroom) 

Российская электронная школа (https://resh.edu.ru )  

Медиатека издательства «Просвещение» 

Олимпиум 

Учи.ру 

SkySmart 

Фоксфорд 

Яндекс.Учебник 

Образовательный портал «Инфоурок» 

Сайт "Образовательные тесты" 

Образовательная платформа «Академкнига» 

Местоучебногопредмета«Обществознание»вучебномплане 

 ВсоответствиисучебнымпланомосновногообщегообразованияМБОУ ―СОШ № 2 с 

кадетскими классами» на изучениеучебногопредмета«Обществознание»в6-9хклассахотводится 
135 часовзавеськурс. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
1.1.Формирование универсальных учебных действий 

1.1.1.Личностные результаты. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по учебному предмету «Биология»  должны 

отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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

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

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

https://edu.google.com/products/classroom
https://resh.edu.ru/


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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

1.1.2. Метапредметные результаты  

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» направлена на достижение 

метапредметных результатов: 

1)  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;   

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

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

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

деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;   

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

решения; 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  

и по аналогии) и делать выводы; 

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

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;   

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

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

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументировать 

и отстаивать своѐ мнение;   

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;   

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Метапредметные результаты , включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

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

закономерность, феномен, анализ, синтез, алгоритм, проблема, является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. На всех предметах на уровне основного общего образования будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

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

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 



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

создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на первом 

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

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) 

и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности  и учебно-исследовательской деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

9. 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; 

 определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

 идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

 выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях 

— прогнозировать конечный результат; 

 ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом 

выявленных затруднений и существующих возможностей; 

 обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

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

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

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

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

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



 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 различать результаты и способы действий при достижении результатов 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

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

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

 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 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

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

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

 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; 

 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. 

2. 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; 

 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 



 организовывать эффективное 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. 

2. 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; 

 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 средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

3. 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; 

 использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии 

с условиями коммуникации; 

 оперировать данными при решении задачи; 

 выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создания 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. 

1.1.3. Предметные результаты 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 
использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; 

характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового 

возраста; 

в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

приводить примеры основных видов деятельности человека; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 



оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных 

конфликтов; 

моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 
демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в 

жизни человека; 

распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные 

явления с позиций общественного прогресса; 

различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса; 

на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на 

практике экологически рациональное поведение; 

раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность; 

конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 
наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития; 

осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 
раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

различать отдельные виды социальных норм; 

характеризовать основные нормы морали; 

критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих 

качеств из истории и жизни современного общества; 

характеризовать специфику норм права; 

сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

раскрывать сущность процесса социализации личности; 

объяснять причины отклоняющегося поведения; 

описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека; 

оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 
характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о явлениях 

культуры; 

описывать явления духовной культуры; 



объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

оценивать роль образования в современном обществе; 

различать уровни общего образования в России; 

находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из 

адаптированных источников различного типа; 

описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним; 

объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профессиональной 

деятельности; 

раскрывать роль религии в современном обществе; 

характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 
описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

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

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 
описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

описывать основные социальные роли подростка; 

конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения; 

характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе; 

раскрывать основные роли членов семьи; 

характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов; 

формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 

находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа. 

 

2. Содержание учебного предмета (135 Часов) 

6  класс (34) 

Введение 1ч. 

Тема 1. Человек в социальном измерении. 13ч. 



Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной 

личности. Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. Способности 

человека. Деятельность человека, еѐ основные формы (труд, игра, учение). Мотивы деятельности. 

Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения как условие успешной 

деятельности. Потребности человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный 

характер потребностей. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

Духовный мир человека. Мысли и чувства. Привычка к труду. Проблема выбора профессии. 

Важность взаимопонимания и взаимопомощи.  

Тема 2. Человек среди людей. 11 ч. 

Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в 

отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, 

толерантность, взаимопонимание. Социальные группы (большие и малые). Человек в малой 

группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. Общение – форма 

отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. Стили общения. 

Особенности общения со сверстниками, старшими, младшими. Межличностные конфликты, 

причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как 

победить обиду и установить контакт.  

Тема 3. Нравственные основы жизни. 8ч. 

Человек славен добрыми делами. Доброе – значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали. 

Учимся делать добро. Смелость. Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. 

Смелость и отвага. Противодействие злу. Человечность. Гуманизм - уважение и любовь к людям. 

Внимание к тем, кто нуждается в поддержке.Человек в системе общественных отношений.  

Итоговое повторение 1ч. 

7  класс (34) 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе. 14ч. 

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. 

Правила этикета и хорошие манеры. Права и свободы человека и гражданина в России, их 

гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребѐнка и их защита. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека 

и гражданина.12 Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в 

обществе. Закон и справедливость. Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. 

Военная служба. Важность подготовки к исполнению воинского долга. Международно - правовая 

защита жертв войны. Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность несовершеннолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. Полиция. 

Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.  

Тема 2. Человек в экономических отношениях. 13ч. 

Экономика и еѐ основные участки. Экономика и еѐ роль в жизни общества. Основные сферы 

экономики; производство, потребление, обмен. Золотые руки работника. Производство и труд. 

Производительность труда. Заработная плата. Факторы, влияющие на производительность труда. 

Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, прибыль. 

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское 

хозяйство. Основное организационно-правовые формы предпринимательства. Обмен, торговля, 

реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. Деньги и их функция. 

Понятие деньги. Функции и формы денег. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Обменные 

курсы валют. Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы 

сбережения граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем 

хозяйстве. Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая 

система, рыночная экономика, рынок, факторы производства, конкуренция, спрос, 

предложение.экономические задачи государства, государственный бюджет, налоговая система, 

функции денег, бизнес, реклама.  

Тема 3. Человек и природа. 6ч. 



Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 

Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы. Естественное 

загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера. Охранять 

природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. Браконьер. Последствия 

безответственности Экологическая мораль. Господство над природой. Сотрудничество с природой 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные 

государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные 

инспекторы. Участие граждан в защите природы. Основные понятия: природа, экология, 

экологическая катастрофа, охрана природы.  

Итоговое повторение 1ч. 
8 класс    (34) 

Глава IЛичность и общество. 6ч.  

Что делает человека человеком? Отличие человека от других живых существ. Природное и 

общественное в человеке. Мышление и речь – специфические свойства человека. Способность 

человека к творчеству. Деятельность человека, еѐ виды. Игра, учеба, труд. Сознание и 

деятельность. Познание человеком мира и самого себя.  

Человек, общество, природа. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека 

и окружающей среды. Место человека в мире природы. Человек и Вселенная.  

 Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь. Общественные отношения.  

Развитие общества. Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Основные средства 

связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечество вXXI веке, тенденции развития, 

основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности.  

 Как стать личностью. Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. 

Качества сильной личности. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и 

ориентиры.  

Глава II. Сфера духовной культуры. 8 ч. 
Сфера духовной жизни и еѐ особенности. Культура личности и общества. Диалог культур как 

черта современного мира. Тенденции развития духовной культуры в современной России.  

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро 

и зло – главные понятия. Критерии морального поведения.  

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг общественный и 

долг моральный. Совесть – внутренний самоконтроль человека.  

Моральный выбор – это ответственность. Свобода и ответственность. Моральные знания и 

практическое поведение. Нравственные чувства и самоконтроль.  

Образование. Значимость образования в условиях информационного общества. Непрерывность 

образования. Самообразование.  

Наука в современном обществе, еѐ значение. Нравственные принципы труда ученого. Возрастание 

роли научных исследований в современном мире.  

Религия как одна из форм культуры. Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. 

Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода 

совести.  

Глава III. Социальная сфера. 5 ч. 
Социальная структура общества. Социальная неоднородность общества: причины и проявления. 

Социальное неравенство. Многообразие социальных общностей и групп. Социальная 

мобильность. Социальные конфликты и пути их разрешения. Изменения социальной структуры с 

переходом в постиндустриальное общество.  

Социальные статусы и роли. Социальная позиция человека в обществе: от чего она зависит. 

Ролевой репертуар личности. Гендерные различия: социальные роли мужчин и женщин. 

Изменение статуса с возрастом. Социальные роли подростков. Отношения между поколениями.  

Нации и межнациональные отношения. Этнические группы. Межнациональные отношения. 

Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в 

многонациональном и многоконфессиональном обществе.  

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Социальная значимость здорового образа жизни.  



Глава IV. Экономика. 13 ч. 
 Экономика и еѐ роль в жизни общества. Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и 

экономический выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена 

выбора).  

Главные вопросы экономики. Что, как и для кого производить. Функции экономической системы. 

Типы экономических систем.  

 Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности.  

Рыночная экономика. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и 

предложение. Рыночное равновесие.  

 Производство – основа экономики. Производство. Товары и услуги. Факторы производства. 

Разделение труда и специализация.  

Предпринимательская деятельность. Предпринимательство. Цели фирмы, еѐ основные 

организационно-правовые формы. Современные формы предпринимательства. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство.  

 Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный 

бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами.  

Распределение доходов. Распределение. Неравенство доходов Перераспределение доходов. 

Экономические меры социальной поддержки населения.  

 Потребление. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя.  

Инфляция и семейная экономика. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские 

услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережений граждан. Потребительский кредит.  

Безработица, еѐ причины и последствия. Занятость и безработица. Причины безработицы. 

Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении 

занятости. Какие профессии востребованы на рынке труда.  

 Мировое хозяйство и международная торговля. Мировое хозяйство. Международная торговля. 

Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика.  

7 класс  (33) 

Тема 1. Политика 11ч. 
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. Понятие 

государства, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние 

функции государства. Формы государства. Политический режим. Демократия и тоталитаризм. 

Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. Правовое государство. 

Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. Гражданское общество. 

Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ. Участие граждан в 

политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в демократическом 

обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. Политические 

партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. 

Участие партий в выборах. Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую 

жизнь общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе. Возможности предмета связанные с 

практической направленностью по теме «Политика и социальное управление» проведение игры по 

теме: «Выборы»  

Тема 2. Право 20 ч. 
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Нормативно-

правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. Понятие правоотношения. 

Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. Правоохранительные органы. Судебная система РФ. 

Адвокатура. Нотариат. Конституция — основной закон РФ. Основы конституционного строя РФ. 

Федеративное устройство. Органы государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация 

прав человека — идеал права. Воздействие международных документов по правам человека на 

утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. Права и свободы человека и гражданина 

в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. 

Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ. Гражданские 



правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско - правовых договоров. Права 

потребителей. Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 

работника. Трудоустройство несовершеннолетних. Семейные правоотношения. Брак и развод, 

неполная семья Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. Основные понятия и институты уголовного права. Понятие 

преступления. Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Социальные права. Жилищные правоотношения. Международно-правовая 

защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. 

Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов. Правовое регулирование 

отношений в сфере образования. Возможности получения общего и профессионального 

образования в Российской Федерации. 

 

3) Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

ТематическоепланированиепоОбществознанию.  для 6-9-

хклассов составленосучетомрабочейпрограммывоспитания. Внесенытемы, 

обеспечивающиереализациюследующихцелевыхприоритетоввоспитанияобучающихсяОООчерезиз

учениеобществознания: 

 развитиеценностногоотношенияксемьекакглавнойопоревжизничеловека; 
 развитиеценностныхотношенийккультурекакдуховномубогатствуобществаиважномуусло

виюощущениячеловекомполнотыпроживаемойжизни, котороедаютемучтениеимузыка, 
искусствоитеатр, творческоесамовыражение; 
 развитиеценностныхотношенийкокружающимлюдямкакбезусловнойиабсолютнойценност

и, какравноправнымсоциальнымпартнерам, 
скоторыминеобходимовыстраиватьдоброжелательныеивзаимоподдерживающиеотношения; 
 развитиеценностныхотношенийксамимсебекакхозяевамсвоейсудьбы, 
самоопределяющимсяисамореализующимсяличностям, отвечающимзасвоесобственноебудущее. 

6 класс 

№ 

п/п 

Название темы В том числе с учетом рабочей 

программы воспитания 

Кол-во часов 

 Введение  1 

1 Человек в социальном 

окружении 

 

Скажи кто твой друг, я 

скажу кто ты  - круглый стол 

13 

2 Человек среди людей 

 

Относись к людям так, как 

ты хочешь чтобы относились 

к тебе - дебаты 

11 

3 Нравственные основы жизни 

 

Что такое хорошо, а что 

такое плохо - дискуссия 

8 

4 Итоговое повторение  1 

 Итого:               34 

7 класс 

№ 

п/п 

Название темы  Кол-во часов 

1 Регулирование поведения людей 

в обществе. 

 

Закон и подросток – встреча 

с сотрудником ОВД 

14 

2 Человек в экономических 

отношениях. 

 

Права потребителя – круглый 

стол 

13 



3 Человек и природа. 

 

Природа – наш дом – 

субботник в природном 

объекте 

Посади дерево - акция 

6 

4 Итоговое повторение  1 

 Итого:               34 

8 класс 

№ 

п/п 

Название темы  Кол-во часов 

1 Личность и общество 

 

«Жить в обществе и быть 

отдельным от общества – 

нельзя!» - дебаты 

6 

2 Сфера духовной культуры 

 

Посещение виртуального 

музея 

Игра «Поход в гости» 

8 

3 Социальная сфера 

 

Отношение к историческому 

прошлому, традициям, 

обычаям народа – 

виртуальный музей 

6 

4 Экономика  и человек 

 

Рациональный выбор 

потребителя - дискуссия 

13 

6 Промежуточная аттестация в форме 

переводного экзамена 

 1 

 Итого:               34 

9 класс 

№ 

п/п 

Название темы  Кол-во 

часов 

1 Политика 

 

Проведение  ролевой игры по 

теме: «Выборы» 
11 

2 Право 

 

Возможности получения общего 

и профессионального 

образования в Российской 

Федерации  -  профориентация 

20 

3 Итоговое повторение  1 

4. Резерв. Контрольная работа              1           

 Итого:               33 

Рабочая программа по предмету «География». 5-9 классы 

 

Пояснительная записка 

  Рабочая программа  по предмету «География»  составлена в соответствии с 

нормативными актами: 

 Федеральногозаконаот 29.12.2012 № 273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»; 

 приказаМинпросвещенияот 22.03.2021 № 115 
«ОбутвержденииПорядкаорганизациииосуществленияобразовательнойдеятельностипоосновным

общеобразовательнымпрограммам–образовательнымпрограммамначальногообщего, 
основногообщегоисреднегообщегообразования» (распространяетсянаправоотношенияс 1 
сентября 2021 года); 
 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего 

образования» (с последующими изменениями и дополнениями); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологическиетребованиякорганизациямвоспитанияиобучения, 



отдыхаиоздоровлениядетейимолодежи», 
утвержденныхпостановлениемглавногосанитарноговрачаот 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиеническиенормативыитребованиякобеспечениюбезопасностии 
(или) безвредностидлячеловекафакторовсредыобитания», 
утвержденныхпостановлениемглавногосанитарноговрачаот 28.01.2021 № 2; 
 Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 концепцииразвитиягеографическогообразованиявРоссийскойФедерации, 
утвержденнойрешениемколлегииМинпросвещенияот 24.12.2018; 
 Примерная основная образовательная программа основного образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 учебного плана основного общего образования МБОУ ―СОШ № 2 с кадетскими 

классами» ; 

 рабочей программы воспитания МБОУ ―СОШ № 2 с кадетскими классами»; 
 Положенияо рабочей программе  МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими классами»; 
 УМК «География. Алгоритм успеха» (5-9 классы): 
География: программа: 5-9 классы/А.А.Летягин, И.В.Душина, В.Б.Пятунин, 

Е.А.Таможняя. - М.: Вентана-Граф 

Летягин А.А .География. Начальный курс: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений.  - М.: Вентана-Граф 

Летягин А.А .География. Начальный курс: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений.  - М.: Вентана-Граф 

Душина И.В., Смоктунович Т.Л. География: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. - М.: Вентана-Граф 

Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. География России. Природа. Население: 8 класс: учебник 

для учащихся общеобразовательных организаций. – М.: Вентана-Граф 

Таможняя Е.А., Толкунова С.Г. География России. Хозяйство. Регионы: 9 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф. 

Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном формате 

обучения (с использованием дистанционных технологий и электронных образовательных 

ресурсов). 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Google Класс (https:/edu.google.com) 

2. Фоксфорд (https://foxford.ru) 

3. Образовательный портал «Инфоурок» (https://infourok.ru/) 

4. Еженедельная газета «География» (https://geo.1sept.ru) 

5. Единая коллекция ЦОР. 

1) Географические обучающие модели. (http://school-collection.edu.ru/) 

2) География 6-10 классы. (http://school-collection.edu.ru/) 

3) География. Планета Земля. 6 класс. (http://school-collection.edu.ru) 

6. Географический атлас (geography.su http://geography.su/atlas/item/f00/s00/z0000000/) 

7. Видеоуроки (http://interneturok.ru/) 

8. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия (http://megabook.ru/rubric/ГЕОГРАФИЯ) 

9. Мир карт (http://www.mirkart.ru/) 

 

Местоучебногопредмета«География»вучебномплане 

 ВсоответствиисучебнымпланомосновногообщегообразованияМБОУ ―СОШ № 2 с 

кадетскими классами» на изучениеучебногопредмета«География»270 часовзавеськурс. 

 Общая характеристика учебного предмета 
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География – учебный предмет, формирующий у школьников комплексное, системное и 

социально-ориентированное представление о Земле как планете людей, о 

закономерностях природных процессов,  об особенностях населения и хозяйства, о 

проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к 

географическим условиям окружающей среды, о географических подходах к 

устойчивому развитию территорий. 

Основная цель географии в системе общего образования – познание многообразия 

современного географического пространства, что позволяет ориентироваться в мире и 

представлять его географическую картину. 

Задачами изучения географии в основной школе являются: 

 формирование системы географических знаний как элемента научной картины 

мира; 

 познание на конкретных примерах многообразия современной географической 

среды на разных уровнях (от локального до глобального); 

 познание характера и динамики главных природных, экологических, 

экономических, социальных, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, соблюдения стратегии устойчивого развития России и мира; 

 понимание сущности и динамики глобальных и региональных изменений, 

происходящих в современном политической, экономической и социальной жизни 

России и мира; 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в соответствии с природными, социально-экономическими и 

экологическими факторами; 

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая ее 

геополитическое положение, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования и их взаимозависимости; 

 формирование у школьников познавательного интереса к географии и 

ориентация их на профессии, связанные с этой наукой; 

 формирование умений и навыков безопасного и экологически грамотного 

поведения в окружающей среде. 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами обучения географии является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных, гуманистических и эстетических принципов и норм 

поведения. 

Изучение географии в основной школе обуславливает достижение следующих 

результатов личностного развития: 

1) воспитание патриотизма, уважения к Отечеству; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, развития опыта участия в социально значимом труде; 



3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общества; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

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

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

других видов деятельности; 

6) формирование основ экологической культуры. 

Метапредметными результатами освоения являются: 

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

для себя новые задачи в учебной и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2)  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3)  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4)  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6)  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить  

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

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

для решения учебных и познавательных задач; 

8)  смысловое чтение; 

9)  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

10)   владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

планирование и регуляция своей деятельности; 

11)  формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникативных технологий; 

12)  формирование и развитие экологического мышления. 

Предметными результатами  

Источники географической информации 
Выпускник научится: 

 использовать различные источники географической информации 

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

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

 выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками 

географической информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 



 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую 

для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов; 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 

 строить простые планы местности; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы 

в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде 

 приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях 

деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и СМИ; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

 

Население Земли 

      Выпускник научится: 

  различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

  сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

  использовать знания о взаимосвязях между изученными демографи-ческими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 

 проводить расчѐты демографических показателей; 

  объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования 

знаний о населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества,стран и регионов; 



  самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 

 

Материки, океаны, народы и страны 

       Выпускник научится: 

  различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

  сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной 

культуры регионов и отдельных стран; 

  оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

  описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

  объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

  создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

происходящих в географической оболочке; 

   сопоставлять существующие в науке точки зренияо причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

   оценить положительные и негативные последствия глобальных измене-ний 

климата для отдельных регионови стран; 

  объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 

 

Особенности географического положения России 

      Выпускник научится: 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и еѐ отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

для решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 

времени территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическимипроцессами, а также развитием глобальной коммуника-ционной 

системы. 

 

Природа России 

       Выпускник научится: 

  различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы страны и отдельных регионов; 

  сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

  оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

  описывать положение на карте и взаиморасположение географических 

объектов; 

  объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

  оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России; 



  создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях 

компонентов природы России на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

страны, связанных с глобальными изменениями климата; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов. 

 

Население России 

Выпускник научится: 

  различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, отдельных регионов и стран; 

  анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории России, 

географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

  сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 

  объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 

размещения населения России и еѐ отдельных регионов; 

  находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

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

социальных процессов или закономерностей; 

  использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об 

изменении численности населенияРоссии, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

  оценивать ситуацию на рынке труда и еѐ динамику. 

 

Хозяйство России 

Выпускник научится: 

  различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную 

структуру хозяйства; 

 анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны; 

 объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

России; 

  использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для решения практико-ориентирован-ных 

задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

 

Районы России 

      Выпускник научится: 

  объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 

страны; 



  сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

страны; 

  оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

  самостоятельно проводить по разным источникаминформации исследования, 

связанные с изучением природы,населения и хозяйства географических районов и их 

частей; 

  создавать собственные тексты и устные сообщенияо географических 

особенностях отдельных районов Россиии их частей на основе нескольких источников 

информации,сопровождать выступление презентацией; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

регионов; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на 

территории России. 

 

Россия в современном мире 

    Выпускник научится: 

  сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран; 

  оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выбирать критерии для определения места страныв мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

 

2. Содержание курса 

5 класс Начальный курс географии 

 

             Раздел №1. «Введение. Географическое познание нашей планеты» 

Методы географии и значение науки в жизни людей. Основные этапы познания 

поверхности планеты. Выдающиеся географические путешествия и открытия. 

Раздел №2. «Земля как планета Солнечной системы» 

Возникновение Земли и ее геологическая история. Форма, размеры, движение Земли. 

Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Сравнение Земли с обликом других планет 

Солнечной системы. Географические следствия движения Земли. Дни равноденствий и 

солнцестояний. 

Раздел №3. «Изображение земной поверхности» 

Тема №1. «План местности» 

Изображение местности первыми людьми. Ориентирование на местности; определение 

направлений. Азимут. Способы определения расстояний на местности, их изображение 

на плане. Масштаб. Способы построения планов местности, виды съемки. Условные 

знаки. Абсолютная и относительная высота. Изображение на плане местности 

неровностей земной поверхности. Значение планов местности в практической 

деятельности человека. 

Тема №2. «Глобус и географическая карта – модели земной поверхности» 

Глобус – модель Земли. Изображение поверхности Земли на глобусе. Географическая 

карта. Градусная сетка на глобусе и карте. Географические координаты.  



Изображение на географических картах неровностей земной поверхности. Шкала высот 

и глубин. Географические карты как источник информации. Сходства и различия плана 

местности и географической карты. Значение карт в деятельности человека. 

Географические атласы. Аэрофотоснимки, снимки Земли из космоса. 

Раздел №4. «Геосферы Земли» 

Тема №3 «Литосфера» 

Внутреннее строение Земли. Литосфера – твердая оболочка Земли. Способы изучения 

земных глубин. Минералы и горные породы, слагающие земную кору, их 

использование человеком. Внутренние процессы, изменяющие земную поверхность. 

Землетрясения и извержения вулканов. Виды движения земной коры. Выветривание, 

результаты действия текучих вод, подземных вод, ветра, льда и антропогенной 

деятельности. Грозные природные явления в литосфере, правила поведения во время их 

активизации. 

Основные формы рельефа суши: равнины и горы, различие гор и равнин по высоте. 

Рельеф дна Мирового океана. Формы рельефа своей местности. 

Природные памятники литосферы. 

Особенности жизни, быта, занятий населения в горах и на равнинах. Отражение 

особенностей окружающего человека рельефа в произведениях искусства. 

Тема №4 «Гидросфера» 

Гидросфера, ее состав. Мировой круговорот воды. Мировой океан и его части. Моря, 

заливы, проливы. Суша в океане: острова и полуострова. Температура и соленость вод 

Мирового океана. Динамика вод: ветровые волны, цунами, течения. Хозяйственное 

значение Мирового океана. Воды суши. Реки. Речная система, бассейн, водораздел. 

Речная долина и ее части. Влияние рельефа на направление и характер течения рек. 

Пороги и водопады. Питание и режим рек. Озера, происхождение озерных котловин. 

Хозяйственное значение рек и озер. Болота. Ледники, снеговая линия. Оледенение 

горное и покровное, многолетняя мерзлота. Ледники – источник пресной воды. 

Подземные воды, их происхождение, условия залегания и использование. Человек и 

гидросфера. 

Охрана вод от загрязнения.  

Природные памятники гидросферы. 

Виды водных транспортных средств. Отражение особенностей водных объектов в 

произведениях искусства. 

Тема №5 «Атмосфера» 

Атмосфера, ее состав, строение, значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. 

Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости 

от высоты солнца над горизонтом. 

Атмосферное давление. Ветер и причины его образования. Бризы, муссоны. Влажность 

воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины ее изменений. 

Предсказание погоды, народные приметы. Климат. Распределение солнечного тепла и 

света по поверхности Земли в зависимости от географической широты. Зависимость 

климата от близости океана, высоты места, океанических течений, расположения 

горных хребтов. 

Человек и атмосфера.  

Охрана атмосферного воздуха. 

Погода и сезонные явления своей местности. Отражение особенностей атмосферных 

явлений в народном творчестве и фольклоре. 

Тема №6 «Почвенный покров» 

Почва и ее образование. Плодородие почвы. 

Тема №7 «Биосфера» 

Биосфера, ее границы. Гипотезы возникновения жизни на Земле. 

Разнообразие животных и растений, неравномерность их распространения на суше. 

Жизнь в океане. 

Приспособленность организмов к условиям существования. Взаимное влияние 

животных и растительных организмов. Охрана органического мира. Красная книга. 



Тема №8 «Географическая оболочка Земли» 

Взаимосвязь и взаимовлияние земных оболочек. Природные компоненты. Природно-

территориальные комплексы. Географическая оболочка – самый большой природный 

комплекс. Состав и строение географической оболочки.  

Человек как часть географической оболочки. 

Происхождение и расселение человека на Земле. Расовый состав населения Земли. 

 

 

Практические работы 

1. Построение модели доказательства шарообразности Земли. 

2. Измерение «земных окружностей», доказывающих, что глобус – модель Земли. 

3. Демонстрация характерных особенностей положения земной оси и 

освещенности Земли. 

4. Создание модели литосферных плит. 

5. Определение относительной высоты холма с использованием нивелира. 

6. Проведение опыта доказательства существования атмосферного давления. 

7. Проведение метеорологических наблюдений. 

8. Составление прогноза погоды по народным приметам. 

9. Исследование свойств воды. 

10. Создание модели родника. 

11. Составление схемы экологической тропы. 

 

 

Перечень географических объектов (номенклатура) 

Тема «Литосфера» 

Равнины: Амазонская низменность, Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, 

Великая Китайская, Великие равнины. 

Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Декан, Бразильское. 

Горы: Гималаи, гора Эверест (Джомолунгма), гора Эльбрус, Анды, Кордильеры, 

Альпы, Кавказ, Уральские, Скандинавские, Аппалачи, Атлас. 

Вулканы: Везувий, Гекла, Кракатау, Ключевская сопка, Орисаба, Килиманджаро, 

Котопахи, Этна. 

Места распространения гейзеров: острова Исландия, Новая Зеландия, полуостров 

Камчатка, горы Кордильеры. 

Тема «Гидросфера» 

Моря:Черное,Балтийское, Баренцево, Средиземное,Красное, Охотское, Японское, 

Карибское. 

Заливы: Бенгальский, Мексиканский, Персидский, Гвинейский. 

Проливы: Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малаккский. 

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Гавайские, Большой Барьерный риф, Новая Гвинея. 

Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Индостан, Сомали, Камчатка. 

Течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское, Лабрадорское, Перуанское, Западных 

ветров, Бразильское, Северо-Атлантическое. 

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи с Миссури, Конго, Енисей, Волга, Лена, Амур, Обь, 

Терек, Хуанхэ. 

Озера: Каспийское, Байкал, Ладожское, Аральское, Виктория, Танганьика, Верхнее, 

Онежское. 

Области оледенения: Антарктида, Гренландия, ледники Гималаев и Кордильер. 

 

6 класс Начальный курс географии 
 

Раздел №1. «История географических открытий» 

            Начало географического  познания Земли. География в античное время. 

Развитие картографии. Картографический метод. География в Средние века (Европа). 

Расширение географического кругозора в Средние века. Открытия викингов. Торговые 



пути в Азию. География в Средние века (Азия). Географические достижения в Китае и 

на арабском Востоке. Великие географические открытия. Три пути в Индию. Первое 

кругосветное плавание. Географические открытия и исследования в XVI–XIX вв. 

Продолжение эпохи Великих географических открытий. Первые научные экспедиции. 

Экспедиционный метод в географии. Современные географические исследования. 

Исследование полярных областей Земли. Изучение Мирового океана. Космическое 

землеведение. 

          Раздел №2. «Изображение земной поверхности». 

           Изображения земной поверхности. Различные способы изображения местности. 

Дистанционный метод изучения Земли. Ориентирование на местности. Ориентиры и 

ориентирование на местности с помощью компаса. Определение расстояний на 

местности различными способами. Топографический план и топографическая карта. 

Масштаб топографического плана и карты. Условные знаки плана и карты. Главная 

точка условного знака. Как составляют топографические планы и карты. 

Инструментальная и глазомерная, полярная и маршрутная съѐмка местности. 

Изображение  рельефа на топографических планах и картах. Абсолютная высота точек 

земной поверхности. Способы показа рельефа на топографических картах. Горизонтали 

и бергштрихи. Чтение карты Большого Соловецкого острова. Виды планов и их 

использование. Разнообразие планов (план города, туристические планы, военные и 

исторические, автомобильные и транспортные планы).  

Глобус — модель Земли. Метод моделирования в географии. Глобус. Масштаб 

и градусная сеть глобуса. Географические координаты. Географическая широта и 

географическая долгота, их обозначения на глобусе. Определение расстояний и высот 

по глобусу. Примеры способов определения расстояний по глобусу. Ориентирование 

глобуса. Способы изображения рельефа на глобусе. Изогипсы и изобаты. Шкала высот 

и глубин. Географическая карта. Способы перехода от сферической поверхности 

глобуса к плоскости географической карты. Картографические проекции. 

Географические карты. Масштаб географической карты. Линии градусной сетки на 

картах. Примеры работы с географическими картами. Географические карты и 

навигация в жизни человека. Условные знаки мелкомасштабных географических карт. 

Разнообразие географических карт и их использование людьми разных профессий. 

Географический атлас. Система космической навигации. 

Раздел №3. «Геосферы Земли». 

         Тема №1 «Литосфера» 

          Минералы. Минералы и их свойства. Ильменский минералогический заповедник. 

Выветривание и перемещение горных пород. Разрушение и изменение горных пород и 

минералов под действием внешних процессов. Виды выветривания. Деятельность 

ветра, воды и льда по перемещению и откладыванию обломочного материала. 

Деятельность человека, преобразующая земную поверхность. Рельеф земной 

поверхности. Горы суши. Формирование рельефа земной поверхности как результат 

действия внутренних и внешних сил. Горный рельеф. Различия гор по высоте. 

Высочайшие горы мира. Равнины и плоскогорья суши. Равнинный рельеф. 

Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного рельефа. Крупнейшие по площади 

равнины мира. Рельеф дна Мирового океана. Как изучают рельеф океанического дна. 

Части подводных окраин материков. Срединно-океанические хребты. Ложе океана, его 

рельеф.  

          Тема №2 «Атмосфера» 

Как нагревается атмосферный воздух. Распределение солнечных лучей в атмосфере 

Земли. Подстилающая поверхность. Нагрев поверхности суши и океана. Как 

нагревается атмосферный воздух. Изменение температуры воздуха в течение суток. 

Суточная амплитуда температуры воздуха. Атмосферное давление. Что такое 

атмосферное давление и как его измеряют. Изменение атмосферного давления с 

высотой. Сведения о температуре воздуха и атмосферном давлении на карте погоды. 

Движение воздуха. Восходящие и нисходящие потоки воздуха. Ветер — движение 

воздуха вдоль земной поверхности. Направление и скорость ветра. Сведения о ветре на 



карте погоды. Роза ветров. Бризы. Муссоны. Вода в атмосфере. Водяной пар. 

Влажность воздуха. Абсолютная и относительная влажность воздуха. Изменение 

относительной влажности воздуха с высотой. Уровень конденсации. Образование 

облаков. Облака и их виды. Туман. Образование и выпадение осадков. Виды 

атмосферных осадков. Измерение осадков. Сведения об облаках и осадках на карте 

погоды. Изменение количества осадков в течение года. Климат. Что такое климат. 

Причины разнообразия климата на Земле. Как рассчитывают климатические 

показатели. 

           Тема №3 «Гидросфера» 

            Воды Мирового океана. Солѐность и температура морской воды. Движения 

морских вод: течения, приливы и отливы. Тѐплые и холодные течения. Воды суши. 

Река. Речная долина. Питание и режим реки. Озеро. Происхождение озѐрных котловин. 

Питание озѐр. Многолетняя мерзлота. Подземные воды. Условия образования 

межпластовых вод. Болота.  

           Тема №4 «Биосфера и почвенный покров»   

           Биологический круговорот веществ. Почва. Образование почвы. Плодородие 

почв. Почвенные организмы. В.В. Докучаев. Рождение науки о почвах. 

           Тема №5 «Географическая оболочка Земли»  

           Взаимосвязь оболочек Земли. Географическая оболочка. Круговорот вещества на 

Земле. Природно-территориальный комплекс. Географическая оболочка Земли. А.А. 

Григорьев о географической оболочке. Состав и строение географической оболочки. 

Появление и развитие человечества в географической оболочке. Расселение человека на 

Земле. Образование рас в разных природных условиях. 

 

Практические работы 

1. Нанесение на контурную карту маршрутов путешествий.  

2. Определение на местности направлений и расстояний. 

3. Проведение полярной съѐмки пришкольного участка. 

4. Чтение топографических планов и карт. 

5. Определение географических координат по географическим картам. 

6. Измерение расстояний (в градусной мере и километрах) по глобусу и картам. 

7. Описание минералов своей местности. 

8. Описание гор и равнин по географической карте. 

9. Обработка результатов наблюдений за погодой в своей местности. 

10. Определение по картам географического положения одной из крупнейших рек 

Земли. 

11. Исследование механического состава почв школьного приусадебного участка. 

 

Перечень географических объектов (номенклатура) 

Тема «Литосфера» 

Равнины: Амазонская низменность, Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, 

Великая Китайская, Великие равнины. 

Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Декан, Бразильское. 

Горы: Гималаи, гора Эверест (Джомолунгма), гора Эльбрус, Анды, Кордильеры, 

Альпы, Кавказ, Уральские, Скандинавские, Аппалачи, Атлас. 

Вулканы: Везувий, Гекла, Кракатау, Ключевская сопка, Орисаба, Килиманджаро, 

Котопахи, Этна. 

Места распространения гейзеров: острова Исландия, Новая Зеландия, полуостров 

Камчатка, горы Кордильеры. 

Тема «Гидросфера» 

Моря:Черное,Балтийское, Баренцево, Средиземное,Красное, Охотское, Японское, 

Карибское. 

Заливы: Бенгальский, Мексиканский, Персидский, Гвинейский. 

Проливы: Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малаккский. 

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Гавайские, Большой Барьерный риф, Новая Гвинея. 



Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Индостан, Сомали, Камчатка. 

Течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское, Лабрадорское, Перуанское, Западных 

ветров, Бразильское, Северо-Атлантическое. 

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи с Миссури, Конго, Енисей, Волга, Лена, Амур, Обь, 

Терек, Хуанхэ. 

Озера: Каспийское, Байкал, Ладожское, Аральское, Виктория, Танганьика, Верхнее, 

Онежское. 

Области оледенения: Антарктида, Гренландия, ледники Гималаев и Кордильер/ 

 

7 класс Материки, океаны, народы и страны  

 

Введение  
 Что такое страноведение. Страноведение прошлого и настоящего времени. 

 Источники географических знаний, их разнообразие. Географическая карта - 

особый источник географических знаний. Многообразие географических карт. 

Способы картографического изображения. Географические описания, страноведческие 

характеристики. 

Раздел I. Современный облик планеты Земля  

Геологическая история Земли.  Происхождение материков и впадин океанов. 

Соотношение суши и океана на Земле. Материки и части света. Материки Старого и 

Нового Света. Понятие «географическое положение»; влияние географического 

положения на формирование природы территории. Особенности географического 

положения каждого материка и океана. 

Географическая среда и человек. Понятия «географическая оболочка» и 

«географическая среда». Основные свойства географической оболочки, 

пространственная неоднородность и ее причины. Разнообразие природы Земли. 

Зональные и азональные природные комплексы суши и океана. Понятие «природная 

зона». Смена природных комплексов на равнинах суши, в горах и океане. Широтная 

зональность и вертикальная поясность на суше и в океане. Природные и природно-

хозяйственные территориальные комплексы. Пограничные области суши и океана – 

особые природные комплексы. Человечество – часть географической оболочки. 

Изменения географической оболочки под воздействием деятельности человека. 

Раздел II. Освоение Земли человеком  

Территории наиболее древнего освоения человеком природы Земли. Предполагаемые 

пути расселения людей по материкам. Численность населения Земли. Современное 

размещение людей по материкам, климатическим областям, природным зонам, по 

удаленности от океанов. Карта плотности населения Земли. Главные области 

расселения. 

Человеческие расы и этносы. Крупнейшие этносы. Малые народы. Карта народов мира. 

Миграции этносов. Современные религии и их география. Материальная и духовная 

культура как результат жизнедеятельности  человека, его взаимодействия с 

окружающей средой. Культурно-исторические регионы мира. Памятники всемирного 

культурного наследия. 

Раздел III. Главные особенности природы Земли  

Рельеф. Планетарные формы рельефа. Плиты литосферы. Платформы и складчатые 

пояса. Карта строения земной коры. Сейсмические пояса Земли. Практическое 

значение знаний о строении и развитии литосферы. 

 Равнины и горы материков, закономерности их размещения в зависимости от 

строения литосферы и движения  литосферных плит. Общие черты в строении  рельефа 

«южных» и «северных» материков, различия и их причины. Изменения рельефа под 

влиянием внутренних и внешних процессов. Преобразование рельефа в результате 

хозяйственной деятельности. 

 Закономерности размещения на материках месторождений полезных 

ископаемых. Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка. Различия в рельефе и 



минеральных ресурсах отдельных материков. Природные памятники литосферы 

материков. 

Климат и воды. Закономерности распределения температуры воздуха, атмосферного 

давления и осадков на материках. Климатообразующие факторы. Воздушные массы, их 

типы, циркуляция. Климатические карты. Климатические пояса и области; 

закономерности их размещения. Особенности климата «южных» и «северных» 

материков. Климат и человек. Влияние климатических условий на размещение 

населения. Адаптация человека к климатическим особенностям территории, средства 

защиты от неблагоприятных воздействий. 

Мировой океан – главная часть гидросферы. Особенности природы. Воды суши. Общая 

характеристика внутренних вод континентов; зависимость их от рельефа и климата. 

Закономерности питания и режима вод суши. Черты сходства и различия вод 

материков. География «речных цивилизаций». Водные ресурсы материков, их 

размещение и качество. Изменения вод под влиянием хозяйственной деятельности. 

Природные памятники гидросферы. 

               Природные зоны. Проявление закона географической зональности в 

размещении живых организмов на Земле. Типы почв материков. Особенности 

растительности, почв и животного мира основных природных зон материков. 

Своеобразие органического мира каждого материка. Культурные растения и домашние 

животные. Сохранение человеком растительного и животного мира Земли. Наиболее 

благоприятные для жизни человека природные зоны. 

             Самые крупные природные комплексы Земли – материки и океаны. 

Особенности природы и населения «южных» материков. Особенности природы и 

населения «северных  материков». Число океанов на Земле. Особенности 

географического положения каждого из океанов. Основные черты рельефа дна океанов. 

Климат, водные массы, основные поверхностные течения. Особенности органического 

мира каждого из океанов. Проявление зональности, природные пояса. Освоение и 

хозяйственное использование океана человеком. Экологические проблемы и пути их 

решения. 

Раздел IV. Материки и страны 

Способы накопления страноведческих знаний. 

 Типовая структура географической характеристики территории. Краткое 

описание истории открытия и исследования континента, главные особенности его 

природы и населения. Деление континента на крупные природные, природно-

хозяйственные и историко-культурные регионы. Состав территории и страны региона. 

Географическое положение отдельных стран. Влияние географического положения на 

природу стран и жизнь населения. 

 Основные черты природы и природных богатств стран региона. Сочетание 

типичного и особенного в природных условиях и природных богатствах стран региона. 

Влияние на природу и хозяйственную деятельность населения прилегающих частей 

океанов. Отражение природных условий в образе жизни людей. 

 Исторические особенности заселения территории. Влияние природы на 

формирование духовной и материальной культуры народов региона. Главные 

особенности населения: язык, религия, быт (тип жилищ, национальная одежда, пища, 

традиции народов, обряды, обычаи). 

 Исторически сложившиеся виды хозяйственной деятельности по использованию 

природных богатств суши и прилегающих акваторий. Современные виды 

хозяйственной деятельности. Культурные растения и домашние животные. 

 Антропогенные и культурные ландшафты в странах региона. Экологические 

проблемы, связанные с природопользованием, стилем жизни и уровнем экологической 

культуры населения. Катастрофические явления природного и техногенного характера. 

Охрана природы. 

 Крупные города, их географическое положение, планировка, внешний облик. 

Основные объекты природного и культурного наследия человечества в регионах и 

странах материка. 



Африка. Особенности природы. Население. Политическая карта материка и еѐ 

изменения во времени. Деление континента на крупные регионы.  Страны Северной 

Африки. Египет. Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Страны 

Восточной Африки. Эфиопия. Страны Южной Африки. ЮАР. 

Австралия и Океания.Особенности природы. Население. Австралия – страна-материк. 

Океания. Состав региона. Природа и люди. 

Южная Америка.Особенности природы. Население континента. Страны востока 

материка. Бразилия. Страны Анд. Венесуэла.   Перу. Чили. 

Антарктида. Особенности природы. Проявления зональности в природе континента. 

Освоение Антарктики человеком. Международный статус материка. Влияние 

Антарктики  на природу Земли. Достижения географической науки в изучении южной 

полярной области планеты.  

            Северная Америка. Особенности природы. Население. Канада. Соединенные 

Штаты Америки. Страны Средней Америки. Мексика. 

            Евразия. Особенности природы. Население. Страны Северной Европы. 

Норвегия. Швеция. Страны Западной Европы. Великобритания и Ирландия. Германия. 

Нидерланды. Бельгия. Франция. Австрия. Швейцария. Страны Восточной Европы. 

Польша. Страны Балтии. Белоруссия. Украина. Молдова. Дунайские страны. Страны 

Южной Европы. Испания и Португалия. Италия и Балканские страны. Страны Юго-

Западной Азии. Турция. Грузия. Азербайджан. Армения. Страны Южной Азии. Индия. 

Страны Центральной  и Восточной Азии. Казахстан и страны Средней Азии. Монголия. 

Китай. Япония. Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. 

Раздел V. Природа Земли и человек. 

Географическая оболочка как среда жизни человека. Природные условия и 

ресурсы. Виды природных ресурсов. 

 Взаимодействие природы и человека. Рациональное и нерациональное 

природопользование. Изменение природы в планетарном, региональном и локальном 

масштабах. Источники загрязнения окружающей среды. Сохранение качества 

окружающей среды. Необходимость международного сотрудничества в использовании 

и охране природы Земли. 

 Роль географической науки в рациональном использовании природы. 

Методы географической науки: географические описания, картографические модели в 

географических исследованиях, сравнительно-географический метод, статистический, 

исторический и полевой методы. Аэрокосмические и другие дистанционные методы. 

Применение новейших методов исследования. Изучение природы на Земле и за еѐ 

пределами. 

 

Практические работы. 

1. Группировка карт учебника и атласа по разным признакам. 

2. Выявление по картам географической зональности природы на Земле. 

3. Характеристика природной зоны своей местности и еѐ изменений под влиянием 

деятельности людей. 

4. Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике 

населения отдельных материков и стран мира. 

5. Моделирование на контурной карте размещения крупнейших этносов и малых 

народов, а также путей расселения индоевропейских народов. 

6. Чтение карт, космических и аэрофотоснимков материков. 

7. Описание по карте рельефа одного из материков. 

8. Сравнение рельефа двух материков с выявлением причин сходства и различий 

(по выбору). 

9. Чтение климатических карт для характеристики климата. Описание различий в 

климате одного из материков и оценивание климатических условий материка для 

жизни населения. 

10. Описание по карте крупных объектов гидросферы на материках (по выбору) и 

оценка обеспеченности водными ресурсами разных материков и их регионов. 



11. Описание растительного и животного мира материков по картам. 

12. Выявление и отражение на контурной карте транспортной, промысловой, 

сырьевой, рекреационной и других функций океана (по выбору). 

13. Определение по картам природных богатств стран Центральной Африки. 

14. Определение по картам основных видов деятельности населения стран Южной 

Африки. 

15. Установление особенностей географического положения, планировки и 

внешнего облика самых крупных городов стран Африки. 

16. Сравнительная характеристика природы, населения и его хозяйственной 

деятельности двух регионов Австралии (по выбору). 

17. Описание природных особенностей и природных богатств, различий в составе 

населения, в особенностях его культуры и быта; географического положения крупных 

городов Бразилии (или Аргентины). 

18. Выявление основных видов хозяйственной деятельности населения Андийских 

стран. 

19. Определение целей изучения южной полярной области Земли и составление 

проекта использования природных богатств  материка в будущем. 

20. Установление по картам основных видов природных богатств Канады, США и 

Мексики. 

21. Выявление особенностей размещения населения в пределах каждой страны и 

географического положения, планировки и внешнего облика самых больших городов 

этих стран. 

22. Составление «каталога» народов Евразии по языковым группам. 

23. Описание видов хозяйственной деятельности народов стран Северной Европы, 

связанных с работой в океане. 

24. Сравнительная характеристика Великобритании, Франции и Германии. 

25. Группировка стран Юго-Западной Азии по различным признакам. 

26. Описание географического положения крупных городов Китая, нанесение их на 

контурную карту. 

27. Отражение на контурной карте размещения природных богатств Индии. 

28. Моделирование на карте основных видов природных богатств материков и 

океанов. 

29. Составление описания местности, в которой школьник провел летние каникулы, 

выявление еѐ  геоэкологических проблем и путей сохранения и улучшения качества 

окружающей среды;  памятники природы и культуры. 

 

 

Перечень географических объектов (номенклатура). 

 

Тема «Африка». 

 Природа: Гибралтарский пролив, Суэцкий канал, Гвинейский залив, 

полуостров Сомали, остров Мадагаскар, Атласские горы, Эфиопское нагорье, 

Восточно-Африканское плоскогорье; вулканы Килиманджаро и Камерун; реки 

Нигер, Конго, Замбези; озера Виктория, Чад, Танганьика, Ньяса. 

 Страны: Египет (Каир), Алжир (Алжир), Марокко (Рабат), Нигерия 

(Абуджа, Лагос), Конго (Киншаса), Эфиопия (Аддис-Абеба), Кения (Найроби), 

Танзания (Додома), Замбия (Лусака), ЮАР (Претория, Кейптаун). 

Тема «Австралия и Океания». 



 Природа: полуостров Кейп-Йорк, Большой Австралийский залив, острова 

Новая Зеландия, Новая Каледония, Меланезия, Микронезия; Большой 

Водораздельный хребет, гора Косцюшко, Центральная низменность, река Муррей, 

озеро Эйр-Норт. 

 Города: Канберра, Сидней, Мельбурн. 

Тема «Южная Америка». 

 Природа: Панамский перешеек, Карибское море, остров Огненная Земля; 

горы Анды, Аконкагуа, Бразильское и Гвианское плоскогорья; Оринокская и Ла-

Платская низменности; реки Парана, Ориноко; озера Титикака, Маракайбо. 

 Страны: Бразилия (Бразилиа, Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу), Аргентина 

(Буэнос-Айрес), Венесуэла (Каракас), Перу (Лима), Чили (Сантьяго). 

Тема «Северная Америка». 

 Природа: полуострова Флорида, Калифорния, Аляска; заливы 

Мексиканский, Гудзонов, Калифорнийский; острова Канадского Арктического 

архипелага, Большие Антильские, Ньюфаундленд, Бермудские, Багамские, 

Алеутские; Великие и Центральные равнины, Миссисипская низменность, гора 

Мак-Кинли, вулкан Орисаба; реки Маккензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, 

Колумбия, Юкон, Рио-Гранде; озѐра Великие (американские), Виннипег, Большое 

соленое. 

 Страны: Канада (Оттава, Монреаль, Калгари, Ванкувер), США 

(Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Сиэтл), Мексика 

(Мехико), Куба (Гавана). 

Тема «Евразия». 

 Природа: полуострова Таймыр, Кольский, Чукотский, Индостан, 

Индокитай, Корея, Балканский, Апеннинский, Пиренейский; моря Северное, 

Аравийское; заливы Финский, Ботнический, Бискайский, Персидский; проливы 

Карские Ворота, Босфор, Малаккский; острова Новая Земля, Новосибирские, 

Шри-Ланка, Филиппинские, Большие Зондские; равнины Западно-Сибирская, 

Великая Китайская; плоскогорья Восточно-Сибирское, Декан; горы Альпы, 

Пиренеи, Карпаты, Алтай, Тянь-Шань; нагорья Тибет, Гоби; вулканы Кракатау, 

Этна; реки Обь с Иртышом, Лена, Амударья, Печора, Дунай, Рейн, Эльба, Одра, 

Висла, Сена, Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг, Меконг; озера Онежское, Женевское, 

Иссык-Куль, Балхаш, Лобнор. 

 Страны: основные страны крупных регионов Евразии, названные в 

программе, их столицы и крупнейшие города.  

 

 

8 класс География России. Природа. Население  

Введение  
 Что и с какой целью изучает «География России». 

Раздел I. Географическое положение и формирование государственной 

территории России 



Тема 1. Географическое положение России  

 Особенности и виды географического положения России. Отрицательные и 

положительные аспекты географического положения страны, их влияние на природу, 

хозяйство и жизнь населения. 

 Государственная территория Российской Федерации (суша, внутренние и 

территориальные воды, воздушное пространство и недра; континентальный шельф и 

экономическая зона). Территориальные пространства России как важнейший 

стратегический ресурс  страны. 

 Виды государственных границ России. Особенности сухопутных и морских 

границ. 

 Административно-территориальное устройство РФ. 

 Различия во времени на территории России. Поясное, местное, декретное и 

летнее время, их роль в хозяйстве и жизни людей. 

Тема 2.История заселения, освоения и исследования территории России  
 Колонизация севера и востока Русской равнины восточными славянами. 

Военные и торговые походы славян в IX-XI вв. Русские княжества в XII-XIII вв., 

путешествия и открытия новгородцев. Московское государство в XIV-XVI вв.: 

дальнейшее освоение Европейского Севера, монастырская колонизация. 

Географические открытия и освоение Сибири в XVII в. Присоединение и освоение 

западных и южных территорий в XVIII в. Географические открытия в XVIII в. 

Присоединение земель и географические исследования в XIX в. Освоение Арктики. 

Территориальные изменения в ХХ в. Современные географические исследования. 

Методы получения, обработки, передачи и представления географической информации. 

Раздел II. Природа России  

Тема 1. Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы  

Особенности рельефа России как результат геологической истории формирования еѐ 

территории. Геологическое летоисчисление, геологическая карта. 

Основные тектонические структуры, тектоническая карта. Крупнейшие равнины и 

горы. Зависимости размещения форм рельефа и месторождений полезных ископаемых 

от строения земной коры на территории России. Минеральные ресурсы страны и 

проблемы их рационального использования. 

Развитие форм рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Современные 

рельефообразующие природные и техногенные процессы. Опасные природные явления 

в литосфере. Влияние литосферы на жизнь и хозяйственную деятельность людей. 

Изменение рельефа человеком. 

Тема 2. Климат и агроклиматические ресурсы  
 Факторы формирования климата на территории страны (солнечная радиация и 

радиационный баланс, типы воздушных масс; циркуляция атмосферы: атмосферные 

фронты, циклон, антициклон). Изучение климатических явлений с помощью 

аэрокосмических методов. Синоптическая карта, прогнозы погоды, их значение. 

 Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. 

Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы климатов, их характеристика. 

Агроклиматические ресурсы страны. Изменение климата под влиянием естественных и 

антропогенных факторов. Меры охраны атмосферного воздуха от загрязнений. 

 Влияние климата на хозяйственную деятельность и здоровье людей. Способы 

адаптации человека к разнообразным климатическим условиям (особенности быта, 

жилищ, питания, одежды, способа передвижения). Опасные и неблагоприятные 

климатические явления. 

Тема 3. Внутренние воды и водные ресурсы 

 Состав внутренних вод на территории страны. Роль внутренних вод в освоении 

территории и развитии хозяйства России. 

 Главные речные системы, водоразделы, бассейны. Распределение рек по 

бассейнам океанов. Зависимость рек от рельефа и климата. Основные показатели жизни 

рек. 



 Важнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. 

Многолетняя мерзлота. 

 Водные ресурсы России. Неравномерность их размещения на территории 

страны. Хозяйственное использование и охрана водных ресурсов. 

 Стихийные явления, связанные с водами.  

Тема 4. Почвы и почвенные ресурсы 

 Почва как особое природное образование. Плодородие – важнейшее свойство 

почвы. Условия образования разных типов почв. Закономерности распространения 

почв на территории страны. Карта почв России. 

 Почвенные ресурсы России. Изменение почв  в  процессе их хозяйственного 

использования. Меры по сохранению плодородия почв, мелиорация. 

Тема 5. Растительный и животный мир. Биологические ресурсы 

 Растительный покров России, карта растительности. 

 Животный мир. Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры 

по охране растительного и животного мира. 

Тема 6. Природные различия на территории России 
 Природно-территориальные комплексы (ПТК) на территории России как 

результат длительного развития географической оболочки Земли. Зональные и 

азональные ПТК. Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем, 

антропогенные изменения природно-территориальных комплексов на территории 

страны. 

 Физико-географическое районирование территории России. Наиболее крупные 

природные районы. 

 Проявления широтной зональности и высотной поясности на территории 

России. Роль В.В. Докучаева и Л.С. Берга в создании учения о природных зонах. 

Природная зона как природный комплекс: взаимосвязь и взаимообусловленность ее 

компонентов. 

 Характеристика природных зон: арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, 

лесостепей и степей, полупустынь и пустынь субтропиков. Природные ресурсы зон, 

пути их рационального использования. Хозяйственная деятельность человека и  

экологические проблемы в каждой из природных зон. 

 Аквальные природные комплексы у берегов России. Природно-хозяйственные 

различия морей. 

 Особо охраняемые природные территории и объекты Всемирного природного 

наследия на территории России. 

Раздел III. Население России  

 Человеческий потенциал – главное богатство страны. Численность 

населения России, ее динамика. Естественный прирост и факторы, влияющие на его 

изменения. Половой и возрастной состав населения. Демографические проблемы в 

России. 

Народы России. Основные языковые семьи и группы, их размещение. Культурно-

исторические особенности народов России. Разнообразие религиозного состава 

населения и география основных религий на территории страны. Межнациональные 

проблемы и их география. 

Особенности урбанизации в России. Крупнейшие города и городские агломерации, 

их типы, роль в жизни страны. Социально-экономические и экологические проблемы в 

крупных городах. 

Географические особенности расселения сельского населения. Влияние природных 

условий на типы сельских поселений. Современные социальные проблемы малых 

городов и сел. 

Причины, типы и направления миграций населения на территории России. 

Влияние истории заселения и хозяйственного освоения территории России, природных 

условий и современных миграций на географические особенности современного 

размещения населения. Основная полоса расселения, зона Севера. 



Трудовые ресурсы. Роль экономически активного населения в развитии и размещении 

хозяйства. Неравномерность в обеспечении трудовыми ресурсами различных 

территорий страны. Перераспределение числа занятых в различных отраслях и сферах 

хозяйства. Проблема занятости населения и пути ее решения. 

Раздел IV. Природный фактор в развитии России  

Влияние природной среды на развитие общества. Непосредственное и 

опосредованное влияние природных условий на жизнь и деятельность человека. Виды 

адаптации человека к окружающей среде. 

 Природные ресурсы, их классификация. Основные типы 

природопользования. Рациональное природопользование и воспроизводство 

природных ресурсов. 

 Обеспеченность России природными ресурсами. Природно-ресурсный 

потенциал страны, его хозяйственная оценка и значение для развития экономики. 

Особенности в размещении и потреблении разных видов природных ресурсов на 

территории страны. Важнейшие территориальные сочетания природных ресурсов. 

Основные ресурсные базы страны. Проблемы и перспективы использования природно-

ресурсного потенциала России. 

 

Практические работы. 

 

1. Обозначение на контурной карте объектов, характеризующих географическое 

положение России. 

2. Выявление на карте специфики административно-территориального устройства 

России. 

3. Решение задач на определение поясного времени для разных пунктов России. 

4. Обозначение на контурной карте объектов, характеризующих географическое 

положение России. 

5. Выявление на карте специфики административно-территориального устройства 

России. 

6. Решение задач на определение поясного времени для разных пунктов России. 

7. Составление аннотации какого-либо из источников географической информации 

об истории освоения и открытия территории России. 

8. Выявление зависимости между тектоническим строением, расположением 

крупных форм рельефа и размещением месторождений полезных ископаемых на 

примере крупных территорий. 

9. Изучение образцов минералов, горных пород, полезных ископаемых из 

школьной коллекции (в том числе образцов, собранных на экскурсии в своей 

местности). 

10. Изучение закономерностей формирования рельефа и его современного развития 

на примере своей местности. Техногенные формы рельефа. 

11. Определение по картам закономерностей распределения основных 

климатических показателей (суммарной и поглощенной солнечной радиации, 

радиационного баланса, средних температур января и июля, годового количества 

осадков, коэффициента увлажнения) по территории страны. 

12. Определение особенностей погоды для различных пунктов по синоптической 

карте. Составление прогноза погоды. 

13. Выявление способов адаптации человека к климатическим условиям на примере 

своей местности. 

14. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт 

и климатодиаграмм, определение возможностей ее хозяйственного использования. 

15. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с 

ними стихийных природных явлений на территории страны в зависимости от рельефа и 

климата.Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. 

16. Выявление экологических проблем внутренних вод своей местности. 

17. Составление характеристики зональных типов почв (количество тепла и влаги, 



рельеф, характер растительности) и выявление условий почвообразования. Знакомство 

с образцами почв из школьной коллекции. 

18. Выявление особенностей почв своей местности. 

19. Установление зависимостей растительного и животного мира от других 

компонентов природы. 

20. Выявление особенностей растительного и животного мира своей местности. 

21. Оценка природных условий и ресурсов какой-либо природной зоны (по выбору). 

Составление прогноза ее изменения в результате хозяйственной деятельности человека. 

Выявление особенностей адаптации человека к жизни в данной природной зоне. 

22. Составление характеристики одного из морей России. 

23. Составление сравнительной характеристики двух горных районов страны. 

24. Определение по статистическим материалам и сравнение показателей прироста 

населения в разных частях страны. Прогнозирование темпов роста населения России. 

25. Определение по картам и статистическим материалам крупных народов и 

особенностей их размещения, сопоставление с национально-территориальным и 

политико-административным делением РФ. 

26. Определение по статистическим материалам и сравнение показателей 

соотношения городского и сельского населения в разных частях страны. Выявление 

закономерностей в размещении населения России. 

27. Определение по статистическим материалам тенденций изменения доли занятых 

в сферах современного хозяйства. 

28. Выявление характера использования природных ресурсов своей местности с 

помощью дополнительных источников географической информации и публикаций в 

СМИ. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ (НОМЕНКЛАТУРА). 

 

Тема «Географическое положение России». 

 Мыс Флигели (архипелаг Земля Франца-Иосифа), мыс Челюскин 

(полуостров Таймыр), гора Базардюзю (Кавказ), Балтийская коса (Гданьский 

залив, город Калининград), мыс Дежнева (Чукотский полуостров); моря 

Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, 

Берингово, Охотское, Японское, Балтийское, Чѐрное, Азовское, Каспийское море-

озеро; проливы Берингов, Лаперуза, Кунаширский; заливы Финский, 

Пенжинская губа; архипелаг Земля Франца-Иосифа, острова Новая Земля, 

Новосибирские, Северная Земля, Врангеля, Курильские, Сахалин; полуострова 

Камчатка, Кольский, Ямал, Таймыр. 

Тема «Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы». 

 Восточно-Европейская равнина (Прикаспийская низменность, 

Среднерусская возвышенность, Приволжская возвышенность); Западно-

Сибирская равнина, Среднесибирское плоскогорье (плато Путорана), Кумо-

Манычская впвдина, Кавказ (Большой Кавказ, гора Эльбрус), Урал, Алтай (гора 

Белуха), Западный и Восточный Саян, Становой хребет, Верхоянский хребет, 

Черского хребет, Оймяконское плоскогорье, Чукотское нагорье, Сихотэ-Алинь. 

 Нефтегазоносные провинции: Волго-Уральская, Северо-Кавказская, 

Тимано-Печорская, Баренцево-Карская, Западно-Сибирская, Лено-Тунгусская, 

Лено-Вилюйская, Охотская, Восточно-Арктическая. 



 Бассейны каменноугольные: Подмосковный, Печорский, Донецкий, 

Кузнецкий, Канско-Ачинский, Ленский, Тунгусский, Южно-Якутский. 

 Месторождения железных руд: КМА, Урал (Качканар), Карелия, 

Приангарье, Горная Шория. 

 Месторождения цветных металлов: Кольский полуостров, Урал, Алтай, юг 

Сибири, Путорана и северо-восток Сибири, Сихотэ-Алинь. 

 Месторождения фосфатных руд: Кольский полуостров, Вятско-Камское, 

месторождения Алтае-Саянского бассейна. 

 Месторождения солей: Прикаспий, предуралье, юг Западной Сибири. 

Тема «Климат и агроклиматические объекты». 

 Оймякон. 

Тема «Внутренние воды и водные ресурсы». 

Реки Волга, Дон, Обь, Иртыш, Енисей, Лена, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, 

Анадырь, Амур; озера Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал; водохранилище 

Куйбышевское, Рыбинское, Братское; Московский, Западно-Сибирский артезианские 

бассейны. 

Тема «Растительный и животный мир. Биологические ресурсы». 

 Заповедники: Астраханский, Баргузинский, Кандалакшский, Галичья Гора. 

 

9 класс География России. Хозяйство.  

Введение  

Раздел V.Хозяйство России  

Тема 1. Общая характеристика хозяйства России. 

Современное хозяйство России, его задачи. Понятия «хозяйство страны», «отрасль», 

«отраслевая структура хозяйства». Особенности отраслевой структуры хозяйства 

России.Этапы развития хозяйства. Функциональная структура хозяйства, понятие 

«межотраслевой комплекс» (МОК) 

Условия и факторы размещения предприятий. Понятие «территориальная структура 

хозяйства». Особенности территориальной структуры хозяйства России. Исторические 

особенности формирования хозяйства России. Проявление цикличности развития 

хозяйства, изменения в отраслевой и территориальной структуре хозяйства. 

     Тема 2. География отраслей и межотраслевых комплексов. 

Топливно-энергетический комплекс. Его состав, место и значение в хозяйстве, связь с 

другими комплексами. Топливно-энергетические ресурсы и топливно-энергетический 

баланс. Размещение основных топливно-энергетических баз и районов потребления 

энергии. Современные проблемы ТЭК. Развитие ТЭК и охрана окружающей среды. 

Нефтяная промышленность. Роль нефти в современном хозяйстве. Место России в 

мире по запасам и добыче нефти. Основные современные и перспективные районы 

добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. География основных 

нефтепроводов и переработки нефти. Современные проблемы нефтяной 

промышленности. 

Газовая промышленность. Возрастающая роль газа в топливно-энергетическом балансе 

страны. Место России в мире по запасам и добыче газа. Основные современные и 

перспективные районы добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. 

Единая газопроводная система страны. 



Угольная промышленность. Виды угля и способы их добычи. Главные угольные 

бассейны, их хозяйственная оценка. Социальные и экономические проблемы 

угледобывающих регионов. 

Электроэнергетика. Типы электростанций, их достоинства и недостатки, факторы 

размещения. Доля различных типов станций в производстве электроэнергии. 

Крупнейшие электростанции. Формирование энергосистем. Негативное влияние 

различных типов электростанций на окружающую среду. 

Проблемы и перспективы развития комплекса. ТЭК и проблемы окружающей среды. 

Металлургический комплекс. Его состав и структура, место в хозяйстве, связь с 

другими межотраслевыми комплексами. Современные проблемы российской 

металлургии и их географические следствия. Черная и цветная металлургия. 

Традиционные и новые технологии производства металлов. Типы металлургических 

предприятий и факторы размещения. 

Чѐрная металлургия. Традиционная и новая технология получения проката. Типы 

предприятий и факторы их размещения. География черной металлургии  в России.  

Цветная металлургия, значение, отраслевой состав. Основные черты географии 

металлургии легких и тяжелых цветных металлов на территории страны.  

Проблемы и перспективы развития комплекса. Металлургия и проблемы охраны 

окружающей среды.  

Химико-лесной комплекс. Его состав и значение в хозяйстве, связь с  другими 

комплексами. Ведущая роль химической промышленности в составе комплекса. Лесная 

промышленность: география ресурсов, отраслевой состав, факторы размещения 

предприятий. 

Территориальная организация комплекса: основные базы, крупнейшие химические и 

лесоперерабатывающие комплексы.  

Проблемы и перспективы развития комплекса. Химико-лесной комплекс и охрана 

окружающей среды. 

Машиностроительный комплекс, его значение и отраслевой состав, связь с другими 

комплексами.  

Факторы размещения машиностроительных предприятий. География науко-, трудо- и 

металлоемких отраслей. Основные районы и центры на территории России. 

Особенности размещения предприятий основных отраслей оборонно-промышленного 

комплекса. 

Проблемы и перспективы развития комплекса. Машиностроительный комплекс и 

окружающая среда. 

Агропромышленный комплекс. Место и значение в хозяйстве, состав, связь с другими 

комплексами. Влияние природных и социально-экономических факторов на 

размещение сельскохозяйственного производства. Факторы размещения и типы 

предприятий АПК. 

Сельское хозяйство: отраслевой состав. Виды земельных угодий. Зональная и 

природная специализация отраслей сельского хозяйства. Главные районы размещения 

земледелия и животноводства.  

 Легкая и пищевая промышленность: отраслевой состав, основные районы и 

центры размещения. 

 Проблемы и перспективы развития АПК. АПК и окружающая среда. 

Инфраструктурный комплекс. Его значение, состав, связь с другими комплексами. 

Классификация услуг. Уровень развития комплекса в России. Роль коммуникаций в 

размещении населения и хозяйства. 

 Транспорт. Особенности разных  видов транспорта.  Важнейшие транспортные 

магистрали, крупнейшие транспортные узлы на территории страны.   

 Связь,  ее виды и значение в современном хозяйстве страны, размещение. 

 Социальная инфраструктура: отраслевой состав, значение, диспропорции в 

размещении. Научный комплекс: особенности размещения главных научных центров, 

значение в хозяйстве, перспективы развития. 



 Проблемы и перспективы развития комплекса. Инфраструктурный комплекс и 

окружающая среда. 

Экологический потенциал России. Экологические проблемы на территории России. 

Источники загрязнения окружающей среды имеры по сохранению еѐ качества на 

территории страны. Мониторинг экологической ситуации. Экологический потенциал 

России, его региональное и глобальное значение. 

Обобщение знаний по разделу «Хозяйство России». 

Раздел VI. Природно-хозяйственные регионы России. 

Тема 1. Районирование территории России 

Виды районирования территории России. Различия территорий по условиям и степени 

хозяйственного освоения. Зона Севера и основная зона. Что такое природно-

хозяйственные регионы.  Крупные природно-хозяйственные регионы на территории 

страны: Север и Северо-Запад, Центральная Россия, Поволжье, Юг европейской части 

страны, Урал, Сибирь и Дальний Восток. 

Тема 2.Европейская часть России  

Особенности географического положения, природы, истории, населения и хозяйства 

регионов европейской части России. Природный, человеческий и хозяйственный 

потенциал макрорегиона, его роль в жизни страны 

Европейский Север . Состав региона. Специфика географического положения  региона. 

Влияние геополитического и соседского положения на особенности развития региона 

на разных исторических этапах. 

Основные черты природы и природные факторы развития территории: разнообразие 

рельефа, богатство минеральными ресурсами, влияние морских акваторий на климат 

региона, избыточное увлажнение, богатство внутренними водами, неблагоприятные 

условия для развития земледелия. Различия природных условий и ресурсов Кольско-

Карельского и Двинско-Печорского Севера.  

Этнический и религиозный состав, культурно-исторические особенности, расселение 

населения региона. Города региона. 

Специализация хозяйства региона: развитие ТЭК, металлургии, химико-лесного 

комплекса. Роль морского транспорта и проблемы развития портового хозяйства. 

Потенциал региона для развития туристско-экскурсионного хозяйства. Экономические, 

социальные и экологические проблемы 

Северо-Запад . Состав региона. Особенности географического положения в разные 

исторические периоды, роль региона в осуществлении связей с мировым сообществом. 

Особенности географического положения Калининградской области.  

Особенности природы и природные факторы развития территории Северо-Запада: 

чередование низменностей и возвышенностей, следы древнего оледенения, влияние 

приморского положения на умеренность климата, избыточное увлажнение и богатство 

региона внутренними водами. Местное значение природных ресурсов. 

Новгородская Русь — район древнего заселения. Старинные русские города — 

культурно-исторические и туристические центры. 

Высокая плотность и преобладание городского населения. Этнический и религиозный 

состав, культурно-исторические особенности, расселение населения региона. Города 

региона. Санкт-Петербург — северная столица России, его роль в жизни региона. 

Влияние природных условий и ресурсов на развитие хозяйства территории. Слабое 

развитие сельского хозяйства. 

Отрасли специализации региона: судостроение, станкостроение, приборостроение, 

отрасли ВПК, туристско-экскурсионное хозяйство. Крупнейшие порты и проблемы 

портового хозяйства. Свободная экономическая зона «Янтарь» и еѐ перспективы. 

Экономические, социальные и экологические проблемы региона. 

Центральная Россия. Географическое положение региона. Преимущества столичного, 

соседского и транспортного положения. Высокая степень освоенности региона. 

Центральная Россия — историческое, политическое, экономическое, культурное, 

религиозное ядро Российского государства. Состав региона. 



Основные черты природы и природные факторы развития территории: равнинность 

территории, неравномерность размещения полезных ископаемых, благоприятность 

климатических условий для жизни человека и развития земледелия, наличие крупных 

равнинных рек, преобладание лесных ландшафтов. Основные природные ресурсы: 

минеральные, лесные и рекреационные. Дефицит большинства видов природных 

ресурсов.  

Высокая численность и плотность населения, преобладание городского населения. 

Крупные города и городские агломерации. Социально-экономические проблемы 

сельской местности и древних русских городов. Культурно-исторические и 

архитектурные памятники. Ареалы старинных промыслов. 

Концентрация в регионе научно-производственного и кадрового потенциала. 

Специализация хозяйства на наукоѐмких и трудоѐмких производствах, возможности 

развития высоких технологий. Достаточно высокий уровень развития социальной 

инфраструктуры. Наличие продуктивных сельскохозяйственных угодий страны. 

Развитие пригородного сельского хозяйства. Социальные, экономические и 

экологические проблемы региона. Перспективы социально-экономического развития 

региона 

 Внутрирегиональные различия. Московский столичный регион. 

Европейской Юг. Состав региона. Особенности географического положения региона. 

Основные этапы  хозяйственного освоения и заселения. 

Особенности природы и природные факторы развития территории: изменение рельефа, 

климата, особенностей внутренних вод, почвенно-растительного покрова с запада на 

восток и с подъемом в горы. Природные ресурсы региона: агроклиматические, 

почвенные и кормовые. Благоприятные природные условия для жизни, развития 

сельского и рекреационного хозяйства. 

Высокая плотность и неравномерность размещения населения, пестрота национального 

и религиозного состава населения, преобладание сельского населения, крупные 

сельские поселения и города. Культурно-исторические особенности коренных народов 

гор и предгорий, донских и терских казаков. Преобладание сельского населения. 

Крупные города. 

Современные отрасли специализации: машиностроение, цветная металлургия, 

топливная промышленность.  Ведущая роль АПК. Проблемы развития комплекса.  

Возрастание роли рекреационного хозяйства. 

Экономические, экологические и социальные проблемы региона.  

Поволжье. Состав региона. Этапы хозяйственного  освоения и заселения.  

Географического положения в восточной и юго-восточной частях Русской равнины. 

Основные черты природы и природные факторы развития территории: разнообразие 

рельефа, возрастание континентальности  климата, разнообразие природных зон, 

плодородие почв. Волга — природная ось региона. Природные ресурсы региона: 

агроклиматические, почвенные, водные, гидроэнергетические, минеральные. 

Благоприятность природных условий для жизни и хозяйственной деятельности 

населения. 

Многонациональный и многоконфессиональный состав населения, культурно-

исторические особенности народов Поволжья. Роль Волги в расселении населения и 

территориальной организации хозяйства. Волжские города-миллионеры  и крупные 

города. 

 Современная специализация хозяйства региона: развитие отраслей 

нефтегазохимического, машиностроительного и агропромышленного комплексов. 

Гидроэнергетика. Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного 

хозяйства Волго-Каспийского бассейна. Водный и трубопроводный транспорт, их 

влияние на природу региона.  

Основные экономические, социальные и экологические проблемы. 

Урал. Особенности географического положения региона. Основные этапы  

хозяйственного освоения и заселения. Состав региона. 



Особенности природы и природные факторы развития территории: различия 

тектонического строения, рельефа, минеральных ресурсов Предуралья, Урала и 

Зауралья.  Проявления широтной зональности и высотной поясности на территории 

региона. Природные ресурсы.  

Многонациональность и многоконфессиональность, высокий уровень урбанизации, 

высокая плотность и неравномерность размещения населения. Крупные города и их 

проблемы. Культурно-исторические особенности народов Урала, ареалы народных 

промыслов. Влияние географического положения, природных условий и географии 

месторождений полезных ископаемых на расселение населения и размещение 

промышленности. 

Урал — старейший горнодобывающий район России. Основные отрасли 

специализации: горнодобывающая промышленность, металлургия, химическая 

промышленность, машиностроение, ВПК.  

Экономические, экологические и социальные проблемы региона. 

Тема 3. Азиатская часть России. 

 Особенности географического положения, природы, истории, населения и 

хозяйства азиатской части России. Природный, человеческий и хозяйственный 

потенциал макрорегиона, его роль в жизни страны. 

Сибирь. Географическое положение региона. Общие черты природы. Отличие 

природных зон Сибири от  аналогичных европейских. Великие сибирские реки. 

Богатство природных ресурсов региона и легкоранимая природа. 

Проникновение русских в Сибирь. Первые сибирские города-остроги, земледельческая 

колонизация. Сибирские казаки.  Коренное население Сибири: традиции, религии, 

проблемы малочисленных народов. Адаптация коренного и русского населения к 

суровым природным условиям региона.    

Слабая степень изученности и освоенности Сибири. Диспропорции в площади региона 

и численности его населения, низкая средняя плотность. Разнообразие современных 

форм  расселения. Соотношение городского и сельского населения. Влияние 

природных и экономических условий на особенности размещения населения.  

Хозяйство ГУЛАГа, формирование старых и молодых ТПК. Современная стратегия 

освоения сибирских территорий. Разнообразие условий и степени хозяйственного 

освоения территории. Региональные различия на территории Сибири 

Западная Сибирь. Состав территории. Своеобразие географического положения. 

Особенности природы и природные факторы развития территории: равнинный рельеф, 

континентальный климат, обилие внутренних вод и сильная заболоченность 

территории, проявление широтной зональности природы от тундр до степей. Богатство 

и разнообразие природных ресурсов: топливные, лесные, кормовые, пушные, водные, 

рыбные. 

Специализация  хозяйства - нефтегазохимический комплекс. Особенности его 

структуры и размещения. Крупнейшие российские нефтяные и газовые компании. 

Система трубопроводов и основные направления транспортировки нефти и газа. 

Теплоэнергетика, лесная и рыбная промышленность, машиностроение. 

             Коренные народы: ненцы, ханты, манси, особенности их жизни и быта, 

основные занятия. 

 Экономические, экологические и социальные проблемы региона. 

 Внутрирайонные различия. 

Восточная Сибирь. Состав территории. Своеобразие географического положения. 

Особенности природы и природные факторы развития территории: разнообразие 

тектонического строения и рельефа, резко континентальный климат, распространение  

многолетней мерзлоты и лиственничной тайги. Природные ресурсы: минеральные, 

водные, гидроэнергетические, лесные, кормовые. 

Низкая численность и плотность населения, проблемы трудовых ресурсов. Коренные 

народы, особенности их жизни и быта. 

Слабое развитие инфраструктуры. Очаговый характер размещения хозяйства. Развитие 

первичных добывающих отраслей.  



Внутрирайонные различия.  

Экономические, экологические и социальные проблемы региона. 

Дальний Восток. Состав региона. Особенности географического положения. Этапы 

освоения и заселения территории. 

 Особенности природы и природные факторы развития территории: геологическая 

молодость территории, преобладание гор, сейсмическая активность территории. 

Муссонный климат,  климатические контрасты между севером и югом территории, 

густота и полноводность рек, проявление широтной зональности и высотной 

поясности. Природные ресурсы: минеральные, рекреационные, биологические (рыба и 

морепродукты), лесные, на юге территории – почвенные и агроклиматические. 

Несоответствие площади территории и численности населения. Потребность в 

трудовых ресурсах. Неравномерность размещения населения. Крупные города. 

Миграции. Культурно-исторические особенности коренных народов Дальнего Востока. 

Специализация района: горнодобывающая, топливная, лесная, целлюлозно-бумажная, 

рыбная отрасли. Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, 

судоремонт. Слабое развитие сельского хозяйства. Особенности транспортной сети 

региона.  

Экономические, экологические и социальные проблемы региона. 

Внутрирайонные различия. 

Раздел VII. Россия в современном мире. 
Место России среди стран мира. Характеристика исторических, экономических, 

этнокультурных связей России со странами СНГ. Памятники Всемирного культурного 

наследия на территории России. Международные экономические связи России, место в 

международном экономическом разделении труда. 

Практические работы. 

1. Выявление цикличности развития хозяйства на примере развития экономики 

своей местности. 

2. Составление характеристики одного из угольных бассейнов по картам и 

статистическим материалам. 

3. Составление характеристики одного из нефтяных и газовых бассейнов по картам 

и статистическим материалам. 

4. Определение по картам главных факторов размещения предприятий черной 

металлургии, металлургии меди и алюминия по картам. 

5. Составление характеристики одной из металлургических баз по картам и 

статистическим материалам. 

6. Определение факторов, оказавших влияние на размещение предприятия химико-

лесного комплекса по картам. 

7. Составление характеристики одной из баз химической промышленности по 

картам и статистическим материалам. 

8. Определение факторов, оказавших влияние на размещение предприятий 

трудоѐмкого и металлоѐмкого машиностроения по картам. 

9. Определение основных районов выращивания зерновых и технических культур, 

главных районов животноводства по картам. 

10.  Выявление обеспеченности потребностей населения своей местности разными 

видами услуг.  

11.  Экскурсия на местное предприятие производственной или непроизводственной 

сферы. Составление схемы его хозяйственных связей предприятия. 

12. Оценка экологической ситуации в своей местности с помощью дополнительных 

источников геоинформации и публикаций в СМИ. 

13. Разработка учебных проектов разных видов районирования территории России. 

14. Обозначение на контурной карте ареалов размещения старинных промыслов на 

территории Центральной России. 

15. Составление картосхемы объектов Всемирного культурного наследия на 

территории страны (карта заполняется по мере изучения регионов) 



16. Установление влияния приморского положения и природных условий на 

хозяйственное освоение региона и жизнь людей. 

17. Разработка проектов туристических маршрутов в целях изучения культурно-

исторических и природных памятников Северо-Запада. 

18. Составление сравнительной характеристики особенностей географического 

положения, городской застройки, социально-экономических и экологических проблем 

Санкт-Петербурга и Москвы. 

19. Выявление этапов заселения и хозяйственного освоения территории Поволжья, 

определение их влияния на формирование сложного этнического и религиозного 

состава населения. 

20. Определение экологических проблем  Волго-Каспийского бассейна и путей их  

решения. 

21. Сравнение специализации пищевой промышленности Европейского Юга и 

Поволжья. 

22. Разработка проектов развития рекреационного хозяйства на территории региона.  

23. Составление характеристики одного из промышленных узлов Урала на основе 

нескольких источников информации.  

24. Изучение проблем коренного населения Сибири на основе дополнительных 

источников геоинформации и материалов СМИ. 

25.  Составление характеристики нефтяного или газового комплекса 

региона(значение, уровень развития, основные центры добычи и переработки, 

направления транспортировки топлива, экологические проблемы). 

26. Составление характеристики Норильского ТПК. 

27. Выявление особенностей природы региона с позиций условий жизни и 

деятельности людей в сельской местности и в городе. 

28. Разработка туристического маршрута с целью показа наиболее интересных 

природных и хозяйственных объектов региона. 

29. Разработка проекта развития транспорта Сибири и Дальнего Востока. 

30. Учебная дискуссия: проблемы и перспективы интеграции Дальнего Востока со 

странами АТР.  

31. Определение основных статей экспорта и импорта России, основных 

внешнеэкономических партнеров России по картам и статистическим материалам.   

 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ (НОМЕНКЛАТУРА). 

 

Тема «Топливно-энергетический комплекс». 

 Система трубопроводов с Тюменского Севера на запад (в том числе «Сияние 

Севера», «Союз»); ТЭЦ: Сургутская, Костромская, Рефтинская; ГЭС: Красноярская, 

Саянская, Братская, Усть-Илимская, Волжский каскад; АЭС: Нововоронежская, 

Ленинградская, Белоярская, Кольская, Единая Энергосистема (ЕЭС). 

Тема «Металлургический комплекс». 

 Центры черной металлургии: Череповец, Липецк, Старый Оскол, Магнитогорск, 

Нижний Тагил, Челябинск, Новокузнецк; центры передельной металлургии: Москва, 

Санкт-Петербург, Ижевск, Златоуст, Комсомольск-на-Амуре; центры цветной 

металлургии: Мончегорск, Кандалакша, Волхов, Медногорск, Каменск-Уральск, Орск, 

Норильск, Братск, Красноярск, Новосибирск. 

Тема «Химико-лесной комплекс». 

 Центры химической промышленности: Соликамск, Березники, Уфимско-

Салаватский, Самара, Усолье-Сибирское; лесопромышленные центры: Архангельск, 

Сыктывкар, Енисейск, Усть-Илимск, Комсомольск-на-Амуре, Братск. 

Тема «Машиностроительный комплекс». 

 Центры трудоемкого машиностроения: Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, 

Нижний Новгород, Ярославль, Ульяновск, Саратов, Самара, Казань, Иркутск; центры 



металлоемкого машиностроения: Волгоград, Пермь, Нижний Тагил, Екатеринбург, 

Ижевск, Челябинск, Орск, Новосибирск, Барнаул, Красноярск. 

Тема «Инфраструктурный комплекс». 

 Порты:  Новороссийск, Астрахань, Калининград, Санкт-Петербург, Выборг, 

Архангельск, Мурманск, Дудинка, Тикси, Владивосток, Находка, Петропаловск-

Камчатский;  ж/д магистрали: Транссибирская, БАМ; научные центры и технополисы: 

Москва и города Подмосковья, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, 

Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Владивосток, Хабаровск. 

Тема «Европейский Север». 

 Моря: Баренцево, Белое; заливы: Кандалакшский, Онежская губа; полуострова 

Рыбачий, Канин; острова Соловецкие, Кижи, Валаам, Колгуев, Вайгач; возвышенности: 

Тиманский кряж, Северные Увалы; Хибинские горы; Печорская низменность; реки: 

Северная Двина, Печора, Онега, Мезень; озеро Имандра; Беломоро-Балтийский канал; 

заповедники: Кандалакшский, Лапландский. 

 Печорский угольный бассейн. Месторождения железных и цветных руд 

Кольского полуострова и Карелии. 

 Города: Мурманск, Архангельск, Мончегорск, Кандалакша, Череповец, Воркута. 

 Кислогубская приливная электростанция, Кольская АЭС. 

Тема «Центральная Россия», «Северо-Запад». 

 Балтийское море, Финский залив, Окско-Донская равнина; возвышенности: 

Валдайская, Среднерусская; низменности: Окско-Донская, Мещерская; реки Дон, Ока, 

Вятка, Кама, Нева; озера Псковское, Ильмень, Селигер; водохранилища: Горьковское, 

Рыбинское; каналы: имени Москвы (Москва – Волга), Волго-Балтийский, Мариинская 

система; заповедники: Дарвинский, Приокско-террасный. 

 Подмосковный угольный бассейн, КМА. 

 Города: Москва, Санкт-Петербург, Новгород, Псков, Нижний Новгород, 

Владимир, Калининград, Ярославль, Воронеж, Липецк. 

Тема «Юг европейской части». 

 Моря: Азовское, Черное; Керченский пролив, Таманский полуостров, 

Ставропольская возвышенность; горы: Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус; низменности: 

Прикубанская, Терско-Кумская, Кумо-Манычская впадина; реки: Кубань, Кума, Терек; 

Тебердинский заповедник, месторождения цветных металлов Большого Кавказа. 

 Города: Симферополь, Севастополь, Керчь, Ростов-на-Дону, Новороссийск, 

Ставрополь, Краснодар, Сочи, Анапа, Туапсе, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, 

Теберда. 

Тема «Поволжье». 

 Каспийское море, Приволжская возвышенность, Прикаспийская низменность; 

реки: Волга, Дон; озера: Эльтон, Баскунчак; водохранилища: Куйбышевское, 

Волгоградское, Цимлянское; Волго-Донской канал; национальный парк Самарская 

Лука, Астраханский заповедник; месторождения солей: Эльтон, Баскунчак. 

 Города: Казань, Самара, Ульяновск, Саратов, Волгоград, Астрахань. 

Тема «Урал». 

 Пай-Хой, Полярный Урал, Приполярный Урал, Северный Урал, Средний Урал, 

Южный Урал; горы: Народная, Ямантау, магнитная, Качканар; реки: кама, Урал, Белая, 

Чусовая, Северная Сосьва, Тура, Исеть; заповедники: Печоро-Илычский, Башкирский, 

Ильменский. 

 Города: Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Пермь, Оренбург, Нижний Тагил, 

Магнитогорск, Соликамск, Березники, Красноуральск, Краснотурьинск, Салават, 

Ишимбай, Орск, Медногорск, Златоуст, Миасс, Первоуральск, Соль-Илецк. 

Тема «Западная Сибирь». 

 Заливы: Байдарацкая губа, Обская губа, Енисейский; полуострова: Ямал, 

Гыданский; возвышенность Сибирские Увалы: равнины: Ишимская, Барабинская; реки: 

Тобол, Ишим, Пур, Таз; озера: Кулундинское, Чаны; Западно-Сибирский 

нефтегазоносный бассейн; Сургутская ТЭЦ. 

 Города: Новосибирск, Омск, Томск, Тюмень, Сургут, Нижневартовск. 



 Нефтяные концерны: «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз». 

Тема «Восточная Сибирь». 

 Моря: Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское; Енисейский залив: полуостров 

Таймыр; острова: Северная Земля, Новосибирские; возвышенности: Среднесибирское 

плоскогорье, плато Путорана; горы: Бырранга, Енисейский кряж, Верхоянский хребет, 

Черского, Яно-Оймяконское нагорье, Алтай (гора Белуха), Восточный и Западный 

Саяны, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Становое нагорье, Алданское нагорье, 

Витимское плоскогорье, Становой хребет; низменности: Северо-Сибирская, Яно-

Индигирская, Колымская; Центральноякутская равнина; котловины: Кузнецкая, 

Минусинская, Тувинская, реки: Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, 

Алдан, Хатанга, Оленѐк, Лена, Яна, Индигирка, Колыма, Бия, Катунь, Селенга, Алдан, 

Шилка, Аргунь; озеро Таймыр, Телецкое; Вилюйское водохранилище; заповедники: 

Усть-Ленский, Таймырский. 

 Бассейны каменно - и буроугольные: Таймырский, Зырянский, железные руды 

Горной Шории, Хакассии, Забайкалья; Удоканское месторождение меди; золотые 

прииски Алдана и Бодайбо; цветные и редкие металлы Рудного Алтая и гор Забайкалья. 

 Транссибирская магистраль, БАМ. 

 Города: Диксон, Дудинка, Норильск, Хатанга, Тикси, Мирный, Якутск, 

Верхоянск, Красноярск, Кемерово, Новокузнецк, Горно-Алтайск, Барнаул, Минусинск, 

Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Усть-Илимск, Братск, Ангарск. 

Тема «Дальний Восток». 

 Моря: Чукотское, Берингово, Охотское, Японское; проливы: Татарский, 

Лаперуза, Кунаширский; заливы: Пенжинская губа, Петра Великого; острова: Врангеля, 

Командорские, Курильские, Сахалин; полуострова: Чукотский, Камчатский; горы: 

Чукотское нагорье, Джугджур, Сихотэ-Алинь; вулканы: Ключевская Сопка, 

Авачинская Сопка; Зейско-Буреинская равнина; Среднеамурская низменность; реки: 

Зея, Уссури, Камчатка, Анадырь; водохранилище Зейское; озеро Ханка; заповедники: 

Кроноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный морской, Кедровая Падь. 

 Нижнезейский буроугольный бассейн, Охотский (остров Сахалин и шельф) 

нефтегазоносный бассейн; Амуро-Якутская магистраль; города: Анадырь, Магадан, 

Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, Петропаловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, 

Владивосток, Хабаровск, Уссурийск. 

Памятники всемирного культурного наследия на территории России. 

 Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников; 

Московский Кремль и Красная площадь; исторические памятники Новгорода и 

окрестностей; историко-архитектурный комплекс Соловецких островов; белокаменные 

памятники Владимира и Суздаля; архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры в 

Сергиевом Посаде; церковь Вознесения в Коломенском; историко-архитектурный 

комплекс Казанского Кремля; ансамбль Ферапонтова монастыря. 

 

 
3. Тематическое планирование в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов. 270 часов 

Тематическоепланированиепогеографиидля5-9-

хклассов составленосучетомрабочейпрограммывоспитания. Внесенытемы, 

обеспечивающиереализациюследующихцелевыхприоритетоввоспитанияобучающихсяОООчерезиз

учениегеографии: 

 развитиеценностногоотношениякприроде, 
нуждающейсявзащитеипостоянномвниманиисосторонычеловека; 
 развитиеценностногоотношенияккультурекакдуховномубогатствуобществаиважномуусло

виюощущениячеловекомполнотыпроживаемойжизни, котороедаютемучтениеимузыка, 
искусствоитеатр, творческоесамовыражение; 



 развитиеценностногоотношениякокружающимлюдямкакбезусловнойиабсолютнойценнос

ти, какравноправнымсоциальнымпартнерам, 
скоторыминеобходимовыстраиватьдоброжелательныеивзаимоподдерживающиеотношения; 
 развитиеценностногоотношенияксамимсебекакхозяевамсвоейсудьбы, 
самоопределяющимсяисамореализующимсяличностям, отвечающимзасвоесобственноебудущее. 

 

№ Название разделов С учетом рабочей программы 

воспитания 

Количество 

часов 

5 класс 

1 Введение. Географическое 

познание нашей планеты 

 

День Туриста (организация похода) 

Виртуальная экскурсия «Памятники 

Всемирного природного и 

культурного наследия ЮНЕСКО» 

3 

2 Земля как планета Солнечной 

системы 

 

Конкурс коллажей «Звездное небо»  

Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 

Оформление календаря природы 

5 

3 Геосферы Земли 

 
Виртуальное путешествие «К центру 

Земли» 

Конкурс творческих работ 

«Профессии моих родителей» 

Моделирование «Строим свою 

модель Земли» 

Игра «Из чего состоит земная кора» 

Уроки безопасности «Подготовка к 

действиям в ЧС» 
Мастерская «Создаем классную 

метеоплощадку» 

Экскурсия на Великоустюгскую 

метеорологическую станцию 

Конкурс презентаций «Опасные и 

редкие явления в атмосфере» 

Виртуальная экскурсия «По морям и 

океанам» 

Фотоколлаж «Воды моего края» 

Создание агитационных листков 

(плакатов) на природоохранные 

темы 

Создание коллекция комнатных 

тропических растений 

24 

4 Повторение и обобщение  2 

 Итого   34 

6 класс 

1 История географических 

открытий 

 

День Туриста (организация похода) 
Конкурс презентаций 

«Первооткрыватели мира» 

Круглый стол «Вклад русских 

путешественников в 

географическую науку» 

6 

2 Изображение земной 

поверхности 

 

Создание топографического плана 

«Мой путь от дома до школы» 

Конкурс творческих работ 

«Профессии моих родителей» 
Игра «Поиск уникальных объектов 

Земли» 

12 



3 Геосферы Земли 

 
Виртуальная экскурсия 

«Ильменский минералогический 

заповедник» 
Мастерская «Выращиваем сталактит и 

сталагмит» 

Оформление календаря погоды 

Конкурс презентаций 

«Защитапрофессий» 

Уроки безопасности «Подготовка к 

действиям в ЧС» 
Мини-проект «Мы-разные, но мы 

равные» (расы мира) 

15 

4 Обобщение  1 

 Итого   34 

7 класс 

1 Введение. Источники 

географических знаний 
День Туриста (организация похода) 2 

2 Современный облик планеты 

Земля 
Круглый стол «Образование 

материков» 

3 

3 Население Земли  

 

Мини-проект «Традиции народов мира»  

4 ноября – День народного единства 

Фотоколлаж «Религии мира» 

5 

4 Главные особенности природы 

Земли 

 
 

Уроки безопасности «Подготовка к 

действиям в ЧС» 
Дискуссия «Изменение рельефа 

человеком» 

Дискуссия «Влияние человека на 

климат» 

Дискуссия «Загрязнение вод суши» 

Виртуальное путешествие 

«Природные зоны мира» 

Создание «паспорта» океана 

17 

5 Материки и страны 

 
Виртуальное путешествие по стране 

Конкурс презентаций «Страны 

мира» 

Коллаж «Портрет страны» 
Мини-проект «Достопримечательности 

страны»  

22 июня – День памяти и скорби 

(Брест, республика Беларусь) 

Круглый стол «Экологическая 

ситуация на материке» 

35 

6 Природа Земли и человек 

Обобщение  

Игра «Природа и человек» 3 

3 

 Итого   68 

8 класс 

1. Введение.  1 

2. Географическое положение и 

формирование государственной 

территории России 

 

День Туриста (организация похода) 

Круглый стол «Взаимоотношения 

РФ с соседями» 

Учебное исследование «Часовые 

зоны России» 

Круглый стол «Вклад русских 

исследователей в географическую 

науку» 

Игра «Знатоки Конституции РФ» 

13 

 



3. Природа России 

 
Изучение минералов и горных пород 

своего края 

Конкурс презентаций «Особенности 

климата страны» 

Создание «паспорта» реки Сухоны 
Дискуссия «Многолетняя мерзлота: 

плюсы и минусы» 

Виртуальное путешествие 

«Природные зоны России» 

Конкурс презентаций «Моря 

России» 
Виртуальная экскурсия «ООПТ РФ» 

Уроки безопасности «Подготовка к 

действиям в ЧС» 
Ярмарка «географических» профессий 

40 

4.  Население России 

 
Конкурс буклетов «Наше здоровье в 

наших руках» 
Мини-проект «Традиции народов 

России»  

4 ноября – День народного единства 

10 

5. Природный фактор в развитии 

России 

Круглый стол «Природно-ресурсный 

потенциал России» 
4 

 Итого   68 

9 класс 

1. Введение  1 

2. Хозяйство России  

 
Круглый стол «Особенности ТСХ 

России» 

Конкурс презентаций 

«Межотраслевые комплексы 

России» 
Виртуальная экскурсия на предприятие 

Экскурсия на предприятие 

производственной или 

непроизводственной сферы района 

Дискуссия «Проблемы и перспективы 

развития отрасли» 

Дебаты «Мир профессий и мы» 

Уроки безопасности «Подготовка к 

действиям в ЧС» Путешествие 

«Рекреационные ресурсы России» 

Учебное исследование 

«Экологическая ситуация в России» 

26 

3. Природно-хозяйственные 

регионы России. 

 

Конкурс презентаций «Народные 

промыслы Центральной России»  

Виртуальная экскурсия Регионы 

РФ» 

Конкурс презентаций 

«Достопримечательности региона» 

Мини-проект «Этнический состав 

Европейского Севера» 

4 ноября – День народного единства 
Круглый стол «Природно-ресурсный 

потенциал Сибири» 

37 

4. Россия в современном мире  2 

 Итого   66 

Рабочая программа по физике. 7-9 классы (235 часов) 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» для ООО разработана в соответствии с 

нормативными документами:  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего 

образования» (с последующими изменениями и дополнениями); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением главного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Концепции преподавания учебного предмета «Физика»; 

 Примерная основная образовательная программа основного образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 учебного плана основного общего образованияМБОУ ―СОШ № 2 с кадетскими 

классами»; 

 рабочей программы воспитания МБОУ ―СОШ № 2 с кадетскими классами»; 

 Положение о рабочей программе  МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими классами»; 

 УМК:  Гутник Е.М., Пѐрышкин А.В. Программы для ОУ. Физика. Астрономия. 7 – 11 кл. сост. 

В.А.Коровин, В.А.Орлов. – М.: Дрофа, 2016 
Перышкин, Л. В. Физика. 7 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / А. В. Перышкин. -М. : 

Дрофа, 2014. 
Перышкин, Л. В. Физика. 8 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / А. В. Перышкин. -М. : Дрофа, 2019. 

Перышкин, Л. В. Физика. 9 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / А. В. Перышкин. -М. : Дрофа, 2018. 

Марон, А. Е. Физика. Сборник вопросов и задач. 7-9 классы / А. Е. Марон, Е. А. Марон, С. В. 

Позойский. - М.: Дрофа, 2013. 

Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном формате 

обучения (с использованием дистанционных технологий и электронных образовательных 

ресурсов). 

Электронные образовательные ресурсы: 

21. Google Класс (физика 7 – 11 класс) https://edu.google.com/products/classroom 

22. Российская электронная школа (физика 7 – 11 классы)https://resh.edu.ru/subject/28/7/ 

23. Фоксфорд  (физика 7 – 11 классы)https://foxford.ru/courses/(https://foxford.ru/search?q=физика+7+класс) 

24. Образовательный портал «Инфоурок»(физика 7 – 11 классы)https://iu.ru/video-lessons?predmet=fizika 

Местоучебногопредмета«Физика»вучебномплане 

 ВсоответствиисучебнымпланомосновногообщегообразованияМБОУ ―СОШ № 2 с 

кадетскими классами» на изучениеучебногопредмета«Физика»в 7-9хклассахотводится 235 
часовзавеськурс. 
 

https://edu.google.com/products/classroom
https://resh.edu.ru/subject/28/7/
https://foxford.ru/courses/
https://foxford.ru/search?q=������+7+�����
https://iu.ru/video-lessons?predmet=fizika


 
1. Планируемые результаты освоения курса 

1.1.Формирование универсальных учебных действий 

1.1.1.Личностные результаты. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по учебному предмету «Физика»  должны 

отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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

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

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

1.1.2. Метапредметные результаты  

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» направлена на достижение 

метапредметных результатов: 

1)  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;   

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

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 



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

деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;   

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

решения; 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  

и по аналогии) и делать выводы; 

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

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;   

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

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

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументировать 

и отстаивать своѐ мнение;   

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;   

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Метапредметные результаты , включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

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

закономерность, феномен, анализ, синтез, алгоритм, проблема, является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. На всех предметах на уровне основного общего образования будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

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

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

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

создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на первом 

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

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) 

и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности  и учебно-исследовательской деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 



принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

10. 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; 

 определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

 идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

 выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях 

— прогнозировать конечный результат; 

 ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом 

выявленных затруднений и существующих возможностей; 

 обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

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

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

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

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

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

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 различать результаты и способы действий при достижении результатов 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 



 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

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

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

 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 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

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

сходство; 

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



классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

 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; 

 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. 

2. 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; 

 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать эффективное 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. 

2. 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; 

 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 средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

3. 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; 

 использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии 

с условиями коммуникации; 

 оперировать данными при решении задачи; 

 выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создания 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. 

1.1.3.Предметные результаты обучения физике в основной школе. 

Механические явления  
Выпускник научится:  

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, передача давления твѐрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 

давление, плавание тел, равновесие твѐрдых тел, колебательное движение, волновое движение;  

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

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

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

мощность, КПД простого механизма, сила трения, длина волны и скорость еѐ распространения; 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами;  

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

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

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

Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка;  

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

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

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

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

волны и скорость еѐ распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространства;  



• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 

закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, закон 

Архимеда и др.);  

• приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установленных фактов;  

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе 

имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, оценивать 

реальность полученного значения физической величины.  

Тепловые явления  
Выпускник научится:  

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

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

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твѐрдых тел; 

тепловое равновесие, испарение,конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи;  

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

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

теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами;  

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

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

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

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

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

удельная теплоѐмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 

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

анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для еѐ решения, 

и проводить расчѐты.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и 

гидроэлектростанций;  

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях;  

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

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

ограниченность использования частных законов;  

• приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установленных фактов;  

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе 

имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата и оценивать 

реальность полученного значения физической величины.  

Электрические и магнитные явления  
Выпускник научится:  

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

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

нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие 

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

преломление света, дисперсия света;  

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

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



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

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

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

данную физическую величину с другими величинами;  

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

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

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света; при этом различать 

словесную формулировку;  

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

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

света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, 

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

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчѐта электрического сопротивления 

при последовательном и параллельном соединении проводников); на основе анализа условия 

задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить 

расчѐты.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

• приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях;  

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

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

• приѐмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых 

гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе 

имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата и 

оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Квантовые явления  
Выпускник научится:  

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность;  

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины;  

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

энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, 

закономерности излучения и поглощения света атомом;  

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра;  

• приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами (счетчик 

ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде;  

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, 

и пути решения этих проблем,перспективы использования управляемого термоядерного синтеза.  

Элементы астрономии  
Выпускник научится:  

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

планет относительно звѐзд.  



Выпускник получит возможность научиться:  

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

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

звѐздного неба;  

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

еѐ температурой;  

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

 

2. Содержание курса (235 часов) 

Физика и ее роль в познании окружающего мира 

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. 

Механические явления  

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относительность 

механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 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 закрепленную ось 

движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в 

технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при 

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 

представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. Давление жидкости 

на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. 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 продоль-

ные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом 

(частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой 

резонанс. 



Тепловые явления  

Строение вещества. Атомы и молекулы. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. 

Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и 

твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели 

строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на 

основе молекулярно-кинетических представлений. 

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. 

 

 

Электромагнитные явления 

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. Направление и 

действия электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах. 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. 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле прямого тока. 

Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с 

током. Электрический двигатель. 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. Фокусное расстояние 

линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая система. 

Оптические приборы. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. 

Спектрограф и спектроскоп. Типы оптических спектров. Спектральный анализ. 

Квантовые явления 



Строение атомов. Планетарная модель атома. Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. Опыты Резерфорда. 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-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. 

Строение и эволюция Вселенной 

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. 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы (235 часов). 

 

Тематическоепланированиепофизикедля7 - 9-

хклассовсоставленосучетомрабочейпрограммывоспитания. 

Воспитательныйпотенциалданногоучебногопредметаобеспечиваетреализациюследующихцелевых

приоритетоввоспитанияобучающихсяООО: 

8. Формированиеценностногоотношенияктрудукакосновномуспособудостиженияжизненног

облагополучиячеловека, 
залогуегоуспешногопрофессиональногосамоопределенияиощущенияуверенностивзавтрашнемдн

е. 
9. Формированиеценностногоотношенияксвоемуотечеству, 
своеймалойибольшойРодинекакместу, вкоторомчеловеквыросипозналпервыерадостиинеудачи, 
котораязавещанаемупредкамиикоторуюнужнооберегать. 
10. Формированиеценностногоотношениякмирукакглавномупринципучеловеческогообщежи

тия, условиюкрепкойдружбы, налаживанияотношенийсколлегамивбудущем. 
11. Формированиеценностногоотношениякзнаниямкакинтеллектуальномуресурсу, 
обеспечивающемубудущеечеловека, какрезультатукропотливого, 
ноувлекательногоучебноготруда. 
12. Формированиеценностногоотношенияккультурекакдуховномубогатствуобществаиважно

муусловиюощущениячеловекомполнотыпроживаемойжизни. 
13. Формированиеценностногоотношениякздоровьюкакзалогудолгойиактивнойжизничеловек

а, егохорошегонастроенияиоптимистичноговзгляданамир. 
14. Формированиеценностногоотношенияксамимсебекакхозяевамсвоейсудьбы, 
самоопределяющимсяисамореализующимсяличностям, отвечающимзасвоесобственноебудущее.  
 

7 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

 

Раздел Тема С учетом рабочей программы 

воспитания 

Количествочасов 

I Физика и ее роль в познании 

окружающего мира  

 4 

II Первоначальные сведения о 

строении вещества 

 6 

III Движение и взаимодействие 

тел.  

Решение качественных задач на 

тему  «Происшествия на 

22 



дорогах» 

IV Давление твѐрдых тел, 

жидкостей и газов.  

Знакомство с учеными – 

изобретателями. 

20 

V Работа. Мощность. Энергия. 

 

Интеллектуальная игра «Мир 

профессий» 

14 

VI Повторение и обобщение  2 

 Итого   68 ч. 

 

8 класс (68 ч, 2 ч в неделю) 

Раздел Тема  С учетом рабочей программы 

воспитания 

Количествочасов 

I Введение   2 

II Тепловые явления.  

 

Беседы по теме «Наше 

здоровье, в наших руках» 

10 

III Изменение агрегатных 

состояний вещества.  

 

Виртуальные экскурсии «Как 

хороша природа наша» 

11 

IV Электрические явления.  

 

Уроки безопасности 

«Подготовка к действиям в 

ЧС». 

Уроки мужества.  

Беседы по борьбе  с 

терроризмом. 

29 

V Электромагнитные явления.  

 

Биография известных ученых. 

Проекты «Наш безопасный 

мир» 

6 

VI Световые явления  8 

VII Обобщающее повторение  2 

 Итого  68 

 

9 класс (99 ч, 3 ч в неделю) 

Раздел Тема С учетом рабочей программы 

воспитания 

Количествочасов 

I Введение  1 

II Законы движения и 

взаимодействия тел.  

 

Решение задач по теме «Основы 

безопасного поведения на 

дорогах» 

33 

III Механические колебания и 

волны. Звук.  

 

Интеллектуальный марафон 

«Музыка и голос». 

16 

IV Электромагнитное поле. 

 

Знакомство с учеными 

Нобелевскими лауреатами. 

24 

V Строение атома и атомного 

ядра.  

 

Изучение жизнь и работа 

ученых, связанные с явлением 

радиоактивности. Беседы по 

борьбе с терроризмом. 

19 

VI Строение и эволюция 

Вселенной.  

 

Виртуальные экскурсии на 

планеты Солнечной системы. 

5 

VII Итоговое повторение  1 

 Итого  99 

 



Рабочая программа по химии. 8-9 классы (134 часа) 

Пояснительная записка  

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» для ООО разработана в соответствии с 

нормативными документами: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего 

образования» (с последующими изменениями и дополнениями); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением главного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Концепциипреподаванияучебногопредмета«Химия»; 
 Примерная основная образовательная программа основного образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 



аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 учебного плана основного общего образования  МБОУ ―СОШ № 2 с кадетскими 

классами»; 

 рабочей программы воспитания МБОУ ―СОШ № 2 с кадетскими классами»; 

 Положения о рабочей программе  МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими классами»; 

 УМК; Примерная программа основного общего образования по химии и программы к 

учебникам по химии для 8-9 классов общеобразовательных учреждений авторов Н.Е. 

Кузнецовой, И.М.Титовой, Н.Н. Гара. - М.; Вента-Граф, 2013 

Кузнецова Н.Е. Химия. 8 кл. - М.; Вента-Граф, 2017 

Кузнецова Н.Е. Химия. 9 кл. - М.; Вента-Граф, 2018 

Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном формате 

обучения (с использованием дистанционных технологий и электронных образовательных 

ресурсов). 

 

Используемые образовательные платформы и другие инструменты дистанционного обучения 

1. Zoom 

2. Skype 

3. Google Классhttps://edu.google.com/products/classroom 

4. Медиатека издательства «Просвещение» https://media.prosv.ru/content/?subject=9 

5. Фоксфорд https://foxford.ru/ 

6. Образовательный портал «Инфоурок» https://infourok.ru/ 

 

Местоучебногопредмета«Химия»вучебномплане 

https://edu.google.com/products/classroom
https://media.prosv.ru/content/?subject=9
https://foxford.ru/
https://infourok.ru/


 ВсоответствиисучебнымпланомосновногообщегообразованияМБОУ ―СОШ № 2 с 

кадетскими классами» на изучениеучебногопредмета«Химия»в8-
9хклассахотводитсяпо2часувнеделю/68часоввгод/66часовв 9-хклассах (34 учебныенедели/33 
неделив 9-хклассах), 134 часазавеськурс. 
 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 1.1.Формирование универсальных учебных действий 

1.1.1.Личностные результаты. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по учебному предмету «Химия»  должны 

отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 



4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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

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

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

1.1.2. Метапредметные результаты  



Рабочая программа по учебному предмету «Химия» направлена на достижение метапредметных 

результатов: 

1)  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;   

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

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

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

деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;   

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

решения; 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  

и по аналогии) и делать выводы; 

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

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;   

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

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

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументировать 

и отстаивать своѐ мнение;   



10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;   

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Метапредметные результаты , включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

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

закономерность, феномен, анализ, синтез, алгоритм, проблема, является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. На всех предметах на уровне основного общего образования будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

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

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

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

создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на первом 

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

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 



• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) 

и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности  и учебно-исследовательской деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

11. 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; 

 определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

 идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

 выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях 



— прогнозировать конечный результат; 

 ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом 

выявленных затруднений и существующих возможностей; 

 обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

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

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

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

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

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

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 



 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 различать результаты и способы действий при достижении результатов 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 



 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

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

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

 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 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

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

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

 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; 

 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. 

2. 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; 

 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 



своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать эффективное 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. 

2. 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; 

 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 средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 



выступления; 

 использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

3. 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; 

 использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии 

с условиями коммуникации; 

 оперировать данными при решении задачи; 

 выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создания 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. 

1.3.Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по химии 

являются: 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярныхпредставлений) 

Выпускник научится: 

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

признаки; 



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

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

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

«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химических 

реакций с помощью химических уравнений; 

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

химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

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

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

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

простых веществ — кислорода, в том числе вырабатываемого на кислородной станции г. Великий 

Устюг и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой, в том числе посудой и 

оборудованием, используемым в лабораториях предприятий и аптеках нашего города; 

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

процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений 

и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щѐлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 



• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. ,реализуемых в аптеках и хозяйственных 

магазинах нашего города; 

• использовать приобретѐнные ключевые компетентности при выполнении исследовательских 

проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной 

коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справочными 

таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов 

выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся использования 

различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

Строение вещества 

Выпускник научится: 

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

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

упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным слоям 

атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия и кальция; 

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

металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями разного 

вида; 



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

атомных, молекулярных, металлических; 

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

периодической системе и особенностей строения их атомов; 

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

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную деятельность 

учѐного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и периодической 

системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

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

полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

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

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории 

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

важнейших законов природы, а также о современных достиженияхнауки и техники. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

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

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определѐнному типу по одному из 

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



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

теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 

3) по изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-

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

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

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

сокращѐнные ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных 

реакций; 

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

определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

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

неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции; 

• приготовлять растворы с определѐнной массовой долей растворѐнного вещества, в том числе 

растворы, используемые в лабораториях и аптеках нашего города; 

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

индикаторов, том числе универсальных индикаторов, используемых для определения среды 

сточных вод молокозавода, кисте-щеточной фабрики нашего города; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ 

отдельных катионов и анионов в воде, в том числе в воде, поступающей в водопроводную сеть 

нашего города, ключевой воде, используемой жителями нашего города; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращѐнным ионным уравнениям; 



• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными 

классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химических реакций, протекающих при производстве аммиака на Череповецком объединении 

«Аммофос», при производстве чугуна и стали на ЧМК; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического 

равновесия. 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: 

металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 

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

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ 

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

периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 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, в том числе реакций , используемых приполучении 

минеральных удобрений на Череповецком объединении «Аммофос», при получении стекла на 

Харовском и Чегодощенском стеклозаводах. 



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

реакциях; 

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

схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: водорода, 

кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• прогнозировать способность вещества проявлять восстановительные свойства с учѐтом 

степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду:простое 

вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот,производимых 

на Череповецком объединении «Аммофос». 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов получения 

аммиака и серной кислоты на Череповецком объединении «Аммофос», чугуна и стали на ЧМК; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ в 

природе на примере экологических систем Великоустюгского района; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, имеющих 

важное практическое значение для жителей Великого Устюга и Великоустюгского района. 

 

2. Содержание учебного предмета (134 часа) 
8 КЛАСС (2 ч в неделю, всего 68 ч.) 

Введение (2 ч) 



Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, моделирование. Источники 

химической информации, ее получение, анализ и представление его результатов. 

Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомах, простых и 

сложных веществах. 

Превращения веществ. Отличие химических реакций от физических явлений. Роль химии в жизни 

человека. Хемофилия и хемофобия. 

Краткие сведения из истории возникновения и развития химии. Роль отечественных ученых в 

становлении химической науки — работы М. В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. 

Демонстрации. 1. Модели (шаростержневые) различных простых и сложных веществ. 2. 

Коллекция стеклянной химической посуды. 3. Коллекция материалов и изделий из них на основе 

алюминия. 4. Взаимодействие мрамора с кислотой и помутнение известковой воды. 

Лабораторные опыты. 1. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ и растворов. 

 2. Сравнение скорости испарения поды, одеколона и этилового спирта с фильтровальной 

бумаги.Практическая работа  1. Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. 

Тема 1. Химические элементы и вещества в свете атомно-молекулярного учения – 11 часов 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении атомов. 

Химическая символика. Знаки химических элементов и происхождение их названий. Химические 

формулы. Индексы и коэффициенты. Относительные атомная и молекулярная массы. Проведение 

расчетов массовой доли химического элемента в веществе на основе его формулы. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие 

периоды, группы и подгруппы. Периодическая система как справочное пособие для получения 

сведений о химических элементах. 

Взаимодействие атомов неметаллов между собой — образование бинарных соединений 

неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. Понятие о валентности как 

свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи. Составление формул бинарных 

соединений по валентности. Нахождение валентности по формуле бинарного 



соединения.Взаимодействие атомов металлов между собой — образование металлических 

кристаллов. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Число Авогадро. Количество вещества.  

Демонстрации. Модели атомов химических элементов. Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева (различные формы). 

Лабораторные опыты. 3. Моделирование принципа действия сканирующего микроскопа. 

4. Изготовление моделей молекул бинарных соединений. 5. Изготовление модели, 

иллюстрирующей свойства металлической связи. 

Тема 2.  Химические явления в свете атомно – молекулярного учения - 7 часов 

Сущность химических реакций и условия их протекания. Тепловой эффект реакции. Законы 

сохранения массы и энергии. Химическое уравнение. Расчеты по химическим уравнениям.      

Типы химических реакций.  Методы химии 

           Тема 3. Методы химии - 1 часа 

Наблюдение, описание, сравнение, химический  эксперимент. Химический язык. индикаторы. 

         Тема 4. Вещества в окружающей нас природе и технике –7 часов 

         Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства 

чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, 

связанные с использованием понятия «доля». 

Растворы. Растворимость веществ. Способы выражения концентрации растворов. 

Практические работы 

2 Очистка   веществ. 

3 Растворимость веществ. 

4 Приготовление раствора заданной концентрации. 

     Тема 5. Понятие о газах. Воздух. Кислород. Горение. – 8 часов 

Законы Гей-Люссака и Авогадро. Молярный объем газообразных веществ. Кратные единицы 

измерения количества вещества — миллимоль и киломоль, мил-лимолярная и киломолярная 

массы вещества, миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ. 



Расчеты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем 

газов», «число Авогадро». 

Воздух-смесь газов. Относительная плотность газов. 

Кислород. Получение кислорода. Катализаторы.  Химические свойства и применение кислорода. 

- молярный объем;- состав молекулы  кислорода; 

Практическая работа 

5 Получение кислорода и изучение его свойств.  

  Тема 6. Основные классы неорганических соединений – 12 часов 

Оксиды. Основания.  Кислоты.  Соли. Состав, номенклатура, классификация, химические 

свойства. 

Классификация и генетическая связь неорганических веществ. Основания, их состав и названия. 

Растворимость оснований в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. 

Понятие об индикаторах и качественных реакциях. 

Кислоты, их состав и названия. Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная, 

азотная. Понятие о шкале кислотности (шкала рН). Изменение окраски индикаторов. 

Соли как производные кислот и оснований, их состав и названия. Растворимость солей в воде. 

Представители солей: хлорид натрия, карбонат и фосфат кальция. Аморфные и кристаллические 

вещества. 

Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами неорганических 

веществ. 

Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели кристаллических решеток 

хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно-щелочные индикаторы, изменение их 

окраски в различных средах. Универсальный индикатор и изменение его окраски в различных 

средах.  



Лабораторные опыты. 6. Ознакомление с коллекцией оксидов. 7. Ознакомление со свойствами 

аммиака. 8. Качественная реакция на углекислый газ. 9. Ознакомление с коллекцией солей. 10. 

Ознакомление с коллекцией веществ с разным типом кристаллической решетки. 11.Изготовление 

моделей кристаллических решеток. 12. Ознакомление с образцом горной породы. 

Практическая работа 

6. Изучение химических свойств веществ. 

Тема 7. Строение атома– 3 часа 

Состав атомов. Изотопы. 

Состояние электронов в атоме. 

Тема 8. Периодический закон и периодическая система элементов Д.И. Менделеева – 3 часа. 

Периодичность в изменении свойств элементов. Периодический закон Д.И.Менделеева. 

Периодическая система в свете теории строения атома. 

Характеристика химического элемента и его свойств на основе положения в периодической 

системе и теории строения атома. 

Тема 9. Химическая связь и строение вещества в свете электронной теории – 4 часа 

Химическая связь. Ковалентная связь. 

Полярные и неполярные связи. 

Ионная связь. 

Степень окисления. 

Кристаллическое состояние вещества. 

Тема 10. Химические реакции в свете электронной теории –4 часа. 

Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней окисления для элементов, 

образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена и окислительно-

восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Тема 11. Водород – 3 часа. 



Водород, его получение и свойства. 

Вода и ее свойства. 

Практическая работа 

7. Получение водорода и изучение его свойств. 

Тема 12. Галогены - 3 часа 

Положение галогенов в периодической системе и строение их атомов. Галогены  - простые 

вещества.  Хлороводород и соляная кислота. 

Практическая работа 

8. Изучение свойств соляной кислоты 

9 КЛАСС (2 ч в неделю, всего 68 ч.) 

Повторение. (2 час) 

Раздел I . Теоретические основы химии. (17 час) 

Энергетика химических реакций. Тепловой эффект реакции 

Скорость химических реакций. Энергетика и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов 

Лабораторный опыт 

Изучение скорости протекания химических реакций 

Электролиты и не электролиты. Механизм диссоциации веществ с ионной химической связью 

Механизм диссоциации веществ с ковалентной полярной химической связью. 

Сильные и слабые электролиты 

Реакции электролитов в водных растворах. Уравнения ионных реакций в водных растворах 

Кислоты как электролиты 

Основания как электролиты 

Соли как электролиты. 

Практические работы 

1.Реакции электролитов в водных растворах  

Раздел II. Элементы - неметаллы и их важнейшие соединения.  (28 час) 



Общая характеристика неметаллов: положение в Периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева, особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как мера 

«неметалличности», ряд ЭО. Кристаллическое строение неметаллов — простых веществ. 

Аллотропия. Физические свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и «неметалл». 

Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. Оксиды серы (IV) и 

(VI), их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их применение в народном 

хозяйстве. Производство серной кислоты. 

Азот. Строение атома и молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, 

получение и применение. Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). 

Азотная кислота, ее свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в 

сельскохозяйственной продукции. Азотные удобрения. 

Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и красного фосфора, их применение. 

Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты. Фосфорные 

удобрения. 

Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и 

(IV), их свойства и применение. Карбонаты: кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни 

человека. 

Кремний. Строение атома, кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид кремния 

(IV), его природные разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и неживой 

природе. Понятие о силикатной промышленности. 

Практические работы 

2.Получение аммиака и опыты с ним 

3.Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

Возникновение и развитие органической химии. Теория химического строения А.М. Бутлерова  



Изомерия.  Углеводороды. Классификация углеводородов. Номенклатура углеводородов. 

Природные источники углеводородов. Применение углеводородов. Причины многообразия 

углеводородов. Спирты. Карбоновые кислоты. Жиры. Углеводы. Аминокислоты и белки. 

Практическая работа 

              4.Определение качественного состава органического вещества. 

Раздел Ш. Металлы (13 час) 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Общие физические 

свойства металлов. Сплавы, их свойства и значение. Химические свойства металлов как 

восстановителей, а также в свете их положения в электрохимическом ряду напряжений металлов. 

Коррозия металлов и способы борьбы с ней. Металлы в природе. Общие способы их получения. 

Общая характеристика щелочных металлов. Металлы в природе. Общие способы их получения. 

Строение атомов. Щелочные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения щелочных 

металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и 

применение в народном хозяйстве. Калийные удобрения. 

Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. Строение атомов. 

Щелочноземельные металлы — простые вещества. Важнейшие соединения щелочноземельных 

металлов — оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, нитраты, сульфаты, фосфаты), их 

свойства и применение в народном хозяйстве. 

Алюминий. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения 

алюминия — оксид и гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. 

Применение алюминия и его соединений. 

Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. Генетические 

ряды Fе
2+

 и Fе
3+

. Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений для природы и 

народного хозяйства. 

Практическая работа 



5.Изучение химических свойств металлов. 

 Раздел IV. Химия и жизнь (2 час.) 

Вещества, вредные для здоровья человека и окружающей среды 

Полимеры и жизнь 

Химия и здоровье человека 

Минеральные удобрения. 

Практическая работа 

6.Минеральные удобрения. 

Раздел V  Производство неорганических  веществ и их применение (6 час) 

Взаимосвязь науки химии с химической технологией. Химико-технологический процесс. Химико-

технологический процесс на примере производства серной кислоты контактным способом. 

Различные виды сырья для производства серной кислоты.  

Синтез аммиака. Условия протекания химических реакций, их аппаратурное оформление. 

Химико-технологические основы получения металлов из руд. Доменное производство. Различные 

способы производства стали. Легированные стали. Проблема рационального использования сырья 

перспективные технологии получения сплавов. 

Демонстрации  Коллекция минералов и горных пород . Модели производства серной кислоты и 

аммиака 

Лабораторный опыт. Ознакомление с образцами сырья для производства серной кислоты. 

Расчетные задачи. Определение массовой, объемной доли выхода продукта в процентах от 

теоретически возможного. 

 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.(134 часа) 



Тематическоепланированиепохимиидля8-9-

хклассов составленосучетомрабочейпрограммывоспитания. Внесенытемы, 

обеспечивающиереализациюследующихцелевыхприоритетоввоспитанияобучающихсяОООчерезиз

учениехимии: 

 развитиеценностногоотношениякприроде, 
нуждающейсявзащитеипостоянномвниманиисосторонычеловека; 
 развитиеценностногоотношенияккультурекакдуховномубогатствуобществаиважномуусло

виюощущениячеловекомполнотыпроживаемойжизни, котороедаютемучтениеимузыка, 
искусствоитеатр, творческоесамовыражение; 
 развитиеценностногоотношениякокружающимлюдямкакбезусловнойиабсолютнойценнос

ти, какравноправнымсоциальнымпартнерам, 
скоторыминеобходимовыстраиватьдоброжелательныеивзаимоподдерживающиеотношения; 
 развитиеценностногоотношенияксамимсебекакхозяевамсвоейсудьбы, 
самоопределяющимсяисамореализующимсяличностям, отвечающимзасвоесобственноебудущее. 

№ 

раздела 

п/п 

Тема С учетом рабочей программы 

воспитания 

Количество часов 

 

8 класс 

I. Химические элементы и 

вещества  

 

 

Виртуальная экскурсия «В 

мире веществ и элементов» 

Урок-конференция 

«Физические и химические 

12 часов 



явления» 

 

II. Химические реакции 

 

 

Аукционзнаний«Типы 

химических реакций в жизни 

человека» 

6 часов 

III. Методы химии 

 

 

Защита групповых 

проектов «Методы химии» 

2 час 

IV. Вещества в природе и 

технике 

 
 

Урок-конференция 
«Рациональное 

использование, и вторичная 

переработка веществ» 

 

7 часов 

V. Понятие о газах. Воздух. 

Кислород. Горение. 

 

 

Виртуальная экскурсия 
«Кислородная станция» 

Урок-практикум«Решение 

расчѐтных задач на закон 

Авогадро» 

 

6  часов 

VI. Основные классы 

неорганических соединений 

 

 

 

Защита проекта «Создание 

интеллект-карт по основным 

классам неорганических 

соединений» 

Аукционзнаний«Примеры 

веществ различных классов» 

11 часов 



VII. Строение атома 

 

 

Виртуальная 

экскурсия«Микромир. 

Теория строения атома» 

 

4 часов 

VIII. Периодический закон Д.И. 

Менделеева 

 

 

Урок – игра «Химическое 

лото» 

 

2 часов 

IX. Строение вещества 

 

Урок-конференция«Типы 

кристаллических решѐток и 

химических связей» 

4 часов 

X. Химические реакции в свете 

электронной теории 

 

 

Урок-дискуссия«Механизмы 

реакций» 

4 часа 

XI. Водород 

 

 

Виртуальная 

экскурсия«Водород – 

топливо будещего» 

3 часа 

XII. Галогены 

 

 

Дебаты «Галогены – 

вредные или полезные» 

5 часов 

XIII. Повторение и обобщение 

изученного за год 

 

 

Урок-дискуссия«Человек – 

совокупность химических 

реакций?» 

2 часа 



 Всего за год   68 

9 класс 

I. Химические реакции  

 

 

Виртуальная экскурсия«В 

мире химических реакций» 

 

3 часа 

II. Растворы. Теория 

электролитической 

диссоциации 

 
 

Аукционзнаний«Ионы в 

водном растворе» 

Урок – игра «Растворимое-

нерастворимое» 

Урок-практикум 
«Электропроводность 

растворов веществ» 

 

13 часов 

III. Неметаллы 

 

 

Виртуальная 

экскурсия«Разнообразие 

неметаллов» 

Аукционзнаний«Неметаллы 

в природе и жизни человека» 

Урок-

конференция«Химические 

свойства неметаллов» 

 

21 часа 

IV. Металлы 

 

 

Виртуальная 

экскурсия«Разнообразие 

металлов» 

14 часов 



Аукционзнаний«Металлы в 

природе и жизни человека» 

 

V. Органические соединения 

 

 

Виртуальная 

экскурсия«Разнообразие 

органических соединений» 

 

9 часов 

VI. Человек в мире веществ 

 

 

Урок – игра «Путешествие по 

миру веществ» 

 

6 часов 

 Всего за год   66 

 

Рабочая программа по биологии. 5-9 классы (270 часов) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология»  разработана в соответствии с 

нормативными документами:  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 



 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего 

образования» (с последующими изменениями и дополнениями); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением главного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Примерная основная образовательная программа основного образования, одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол заседания от 8 

апреля 2015 г. № 1/15); 

 учебного плана основного общего образования МБОУ ―СОШ № 2 с кадетскими 

классами»; 

 рабочей программы воспитания МБОУ ―СОШ № 2 с кадетскими классами»; 

 Положения о рабочей программе  МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими классами». 

 УМК Пасечника В. В. Биология (5-9) 

Биология. 5 – 11 классы: программа для общеобразовательных учреждений к комплекту 

учебников, созданных под руководством В.В.Пасечника/ авт.сост. Г.М.Пальдяева. – М.:  Дрофа, 

2012 

Пасечник В.В. Биология.  5 кл. – М.:  Дрофа, 2014 

Пасечник В.В. Биология.  6 кл. – М.:  Дрофа, 2015 



Латюшин В. В. Биология. Животные. 7 кл. – М.:  Дрофа,  2016 

Колесов Д.В. Биология. 8 класс – М.:  Дрофа, 2017 

Каменский А.А. Введение в общую биологию и экологию. 9кл. – М.:  Дрофа, 2018 

Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном формате 

обучения (с использованием дистанционных технологий и электронных образовательных 

ресурсов). 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

 

1. Биология и медицина (Medbiol.ru http://medbiol.ru/) 

2. Биомолекула (https://biomolecula-ru.turbopages.org/bi) 

3. Антропогенез (https://antropogenez.ru/) 

4. Элементы (https://elementy.ru/) 

5. ПостНаука (https://postnauka.ru/) 

6. Образовательные Интернет ресурсы-Биология (https://alleng.alleng.me/edu/bio1.htm) 

7. База знаний по биологии человека (http://humbio.ru/)  

8. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов для учреждений общего и начального 

профессионального образования (http://school-collection.edu.ru/collecti…) 

9. Чудеса природы –(http://nature.synnegoria.com/) 

10. Федеральный банк тестовых заданий, демоверсии КИМ (http://www.fipi.ru) 

11. Журнал «Биология в школе» (http://www.schoolpress.ru) 

12. Сайт Государственного дарвиновского музея (http://www.darwinmuseum.ru) 

13. Биологический словарь (http://bioword.narod.ru/index.htm) 
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14. Журнал «Биология» (http://bio.1september.ru) 

15. Интернет журнал «В мире животных» (http://www.worldofanimals.ru) 

16. Иллюстрированная энциклопедия «Живые существа» (http://www.livt.net) 

17. Теория биологической эволюции (http://evolution.powernet.ru) 

18. Библиотека «Жизнь растений» http://plant.geoman.ru 

19. ООПТ (http://www.oopt.info) 

20. Zoom 

21. Skype 

 

Место учебного предмета «Биология» в учебном плане 

 В соответствии с учебным планом основного общего образования МБОУ ―СОШ № 2 с 

кадетскими классами» на изучение учебного предмета «Биология» в 5-9х классах отводится  236 

часов за весь курс. 

 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.1.Формирование универсальных учебных действий 

1.1.1.Личностные результаты. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по учебному предмету «Биология»  должны 

отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 
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традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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

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

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

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



индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

1.1.2. Метапредметные результаты  

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» направлена на достижение метапредметных 

результатов: 

1)  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;   

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

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

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

деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;   

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности еѐ 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 



6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  

и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;   

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументировать 

и отстаивать своѐ мнение;   

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;   

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Метапредметные результаты , включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез, алгоритм, проблема, является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. На всех предметах на уровне основного общего образования будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 



Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) 

и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности  и учебно-исследовательской деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 



Регулятивные УУД 

12. 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; 

 определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

 идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

 выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях 

— прогнозировать конечный результат; 

 ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом 

выявленных затруднений и существующих возможностей; 

 обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 



 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 различать результаты и способы действий при достижении результатов 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 



планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 



 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

 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 

12. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 



сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

 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; 

 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. 

2. 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; 

 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 



 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать эффективное 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. 

2. 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; 

 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 средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

3. 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; 

 использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии 

с условиями коммуникации; 

 оперировать данными при решении задачи; 

 выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, 



рефератов, создания 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. 

 

1.1.3.Предметные результаты 

Живые организмы 
Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов 

(клеток, организмов), их практическую значимость;  

• называть широко распространѐнные и редкие виды флоры и фауны Вологодской области, 

основные биотопы и сообщества на территории региона;  

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы;  

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых 

организмов, в том числе и на краеведческом материале (приводить доказательства, 

классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи);  

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами;  

• использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 

растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания и размножения 

культурных растений, домашних животных, в том числе и на краеведческом материале;  



• выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

• обосновывать взаимосвязь организмов и среды обитания, в том числе на примерах своего 

региона, влияние деятельности человека на многообразие видов растений и животных, на среду их 

обитания, последствия этой деятельности;  

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;  

• широкому общению с природой родного края через экскурсии, проводимые с учетом специфики 

природного окружения, цель которых заключается в изучении не только природных комплексов, 

территорий и объектов, но и предприятий для изучения характера влияния производственной 

деятельности на окружающую среду и мероприятий по защите природы;  

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать, оценивать еѐ и переводить из одной формы в другую;  

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, в том числе связанные с социальной практикой, для которой существуют 

разнообразные возможности вовлечения учащихся в деятельность, например, физические (акции 

по уборке мусора), законодательные (правила, регулирующие поведение), коммуникативные 

(информация, тренинг), технические (контроль за использованием воды, энергии);  

• объяснять роль заповедников, заказников, национальных парков на территории Вологодской 

области в сохранении биологического разнообразия территории региона.  

Человек и его здоровье 
Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, их 

практическую значимость;  

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты;  

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 



организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными, 

сравнивать клетки, ткани, процессыжизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи 

между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме 

человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать на практике приѐмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и 

отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма;  

• реализовывать установки здорового образа жизни;  

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей;  

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, 

оформлять еѐ в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций;  

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека;  

• оценивать особенности природной среды своего региона, влияющих на здоровье людей, 

источники заболеваний, находящиеся в природной среде своей местности;  

• проводить профилактические мероприятия, защищающие от заболеваний.  

Общие биологические закономерности 
Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость;  

• понимать основы классической экологии, социальной экологии и природопользования при 

анализе региональных материалов;  



• применять экологическое мышление на основе понимания причинности и взаимосвязей в 

окружающей природе и знания общих закономерностей взаимодействий живого и среды на 

конкретных примерах своего региона; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей;  

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению общих 

биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить доказательства 

необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых 

организмов; существенные признаки биологических систем и биологических процессов;  

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о деятельности 

человека в природе, получаемую из разных источников;  

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере, оценивать специфику экологических закономерностей, которая определяется 

особенностями территории Вологодской области и преломляется через проблемы взаимодействия 

общества и природы в регионе;  

• использовать краеведческие материалы для иллюстрации изучаемых общих экологических 

закономерностей, что способствует освоению прикладных аспектов экологии, выработке умения 

использовать теоретические знания для осмысления практических региональных проблем и 

формирования экологической ответственности; 

• анализировать разнообразные экологические ситуации, прогнозировать развитие природных 

систем в условиях антропогенного пресса в своем регионе, а также умение выбирать 

конструктивные решения экологических проблем. 

 

2. Содержание учебного предмета (270 часов) 



5 класс (34 часа) 

Введение (6 часов) 

Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства бактерий, грибов, 

растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. Связь организмов со средой 

обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические факторы и их влияние на живые 

организмы. Влияние деятельности человека на природу, ее охрана. 

Демонстрация 

Приборы и оборудование  

Практическая  работа 
Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение дневника 

наблюдений. 

Экскурсия 
Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 

Раздел 1. Клеточное строение организмов (10 часов) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее строение: 

оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление веществ 

в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Демонстрация 
Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные работы  
Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. Изучение клеток растения с 

помощью лупы.  

Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом.  

Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа элодеи, 

плодов томатов, рябины, шиповника.  



Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в клетках 

листа элодеи.  

Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных тканей. 

Раздел 2. Царство Бактерии. (3  часа) 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в природе и 

жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

Раздел 3. Царство Грибы. (5  часов) 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные грибы. 

Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика 

отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов в природе и жизни 

человека. 

Демонстрация 
Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, 

спорынья). 

Лабораторные  работы  
Строение плодовых тел шляпочных грибов.  

Строение плесневого гриба мукора. Строение дрожжей. 

Раздел 4. Царство Растения (10 часов) 

Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая характеристика 

растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. Роль в биосфере. 

Охрана растений.Распространѐнные и редкие виды флоры и фауны Вологодской области. 

Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 

цветковые). 

Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение одноклеточных и 

многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана водорослей. 

Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни человека. 



Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. 

Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в природе и жизни 

человека, охрана. 

Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение голосеменных, 

значение в природе и жизни человека, их охрана. 

Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в природе 

и жизни человека. 

Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. 

Демонстрация  
Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные работы  
Строение зеленых водорослей.  

Строение мха (на местных видах).  

Строение спороносящего хвоща.  

Строение спороносящего папоротника.  

Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов). 

 

6 класс (34 часа) 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений  (13 часов) 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых систем. 

Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Побег. Почки и их строение. Рост и развитие 

побега. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев. Строение 

стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. Цветок и его строение. Соцветия. Плоды 

и их классификация. Распространение плодов и семян. 

Демонстрация 
Внешнее и внутреннее строения корня.  



Строение почек (вегетативной и генеративной) и расположение их на стебле. 

Строение листа. 

Макро- и микростроение стебля. 

Различные виды соцветий. 

Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные работы  
Строение семян двудольных и однодольных растений.  

Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы.  

Корневой чехлик и корневые волоски.  

Листья простые и сложные, их жилкование и листорасположение 

Строение кожицы листа 

Клеточное строение листа 

Строение почек. Расположение почек на стебле. 

Внутреннее строение ветки дерева.  

Видоизмененные побеги (корневище, клубень, луковица).  

Строение цветка.  

Различные виды соцветий.  

Многообразие сухих и сочных плодов. 

Раздел 2. Жизнь растений (10 часов) 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, развитие, 

размножение). 

Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение воды. 

Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. Прорастание семян. Способы 

размножения растений. Размножение споровых растений. Размножение голосеменных растений. 

Половое и бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных растений. 

Демонстрация 



Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; питание 

проростков запасными веществами семени. 

Получение вытяжки хлорофилла. 

Поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету. 

Образование крахмала. 

Дыхание растений 

Испарение воды листьями. 

Передвижение органических веществ по лубу. 

Лабораторная  работа  
Передвижение воды и минеральных веществ по древесине.  

Практические работы 

Вегетативное размножение комнатных растений.  

Определение всхожести семян растений и их посев. 

Экскурсия 
Зимние явления в жизни растений. 

Раздел 3. Классификация растений (7 часов) 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. Знакомство с 

классификацией цветковых растений. Класс Двудольные растения. Морфологическая 

характеристика 3—4 семейств (с учетом местных условий). Класс Однодольные растения. 

Морфологическая характеристика злаков и лилейных. Лекарственные растения различных 

семейств, их использование в полевых условиях.*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. 

Лабораторная  работа  



Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

Экскурсия 
Ознакомление с выращиванием растений в защищенном грунте. 

Раздел 4. Природные сообщества (4 часа) 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные сообщества и 

их типы.Основные биотопы и сообщества на территории региона. Понятие о лесах 

стратегического назначения.* Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности 

человека на растительные сообщества и влияние природной среды на человека.Роль заповедников, 

заказников, национальных парков на территории Вологодской области в сохранении 

биологического разнообразия территории региона.  

 

Экскурсия 
Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в 

природных сообществах. 

 

7 класс (34 часа) 

Введение  (1 час) 

Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. Многообразие животных, 

их распространение. Методы изучения животных. 

• Среды жизни и места обитания животных. Зависимость жизни животных от человека. 

Негативное и позитивное отношение к животным. Охрана животного мира. Редкие и исчезающие 

виды животных. Красная книга.Распространѐнные и редкие виды фауны Вологодской области. 

Систематика  животных. Основные систематические категории животных: царство, подцарство, 

тип, класс, отряд, семейство, род, вид, популяция. Значение классификации животных.  

Краткая история развития зоологии. Животные в истории войн*. Достижения современной 

зоологии. 



Роль зоологии в практической деятельности людей.  

Многообразие животных (22 часа) 

Раздел 1. Простейшие (1 час) 

Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица организма. Особенности 

животных клеток и тканей. Органы и системы органов организмов. Регуляция деятельности 

органов, систем органов и целостного организма. 

Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. Разнообразие простейших в 

природе. Разнообразие их представителей в водоемах, почвах и в кишечнике животных.  

Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и внутреннее строение 

(цитоплазма, ядро, вакуоли). Жизнедеятельность одноклеточных организмов: движение, питание, 

дыхание, выделение, размножение, инцистирование. 

Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты животных и растений. 

Колониальные жгутиковые.  

Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. Половой процесс. Ползающие и 

сидячие инфузории. Симбиотические инфузории крупных животных.  

Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. Предупреждение 

заражения дизентерийной амебой. Районы распространения малярии. Борьба с малярией. 

Вакцинация людей, выезжающих далеко за пределы. 

Значение простейших в природе и жизни человека. 

Раздел 2. Многоклеточные животные (22 часа) 

Тип Губки  

Классы губок. Роль губок в природе и жизни человека. 

Тип кишечнополостные  

Общая характеристика типа кишечнополостных. Пресноводная гидра. Внешний вид и поведение. 

Внутреннее строение. Двухслойность. Экто- и энтодерма. Разнообразие клеток. Питание гидры. 

Дыхание. Раздражимость. Размножение гидры. Регенерация. Значение в природе. 



Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые полипы и 

медузы.Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Типы червей: 

Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви  

 Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы свободноживущих и паразитических 

червей. Среда обитания червей. 

Плоские черви. Белая планария как представитель свободноживущих плоских червей. Внешний 

вид. Двусторонняя симметрия. Покровы. Мускулатура. Нервная система и органы чувств. 

Движение. Питание. Дыхание. Размножение. Регенерация. 

Свиной (бычий) цепень как представитель паразитических плоских червей. Особенности строения 

и приспособления к паразитизму. Цикл развития и смена хозяев. 

Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители типа круглых червей. Их 

строение, жизнедеятельность. Значение для человека и животных. Предохранение от заражения 

паразитическими червями человека и сельскохозяйственных животных. 

Понятие паразитизм и его биологический смысл. Взаимоотношения паразита и хозяина. Значение 

паразитических червей в природе и жизни человека. 

Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания. Внешнее и внутреннее 

строение. Понятие о тканях и органах. Движение. Пищеварение, кровообращение, выделение, 

дыхание. Размножение и развитие. Значение и место дождевых червей в биогеоценозах. 

Значение червей и их место в истории развития животного мира. 

Лабораторные работы: 

Знакомство с многообразием кольчатых червей 

Тип Моллюски  

Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности строения и поведения, 

связанные с образом жизни представителей разных классов. Роль раковины. 



Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (виноградная улитка) и голый слизень. Их 

приспособленность к среде обитания. Строение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие. Роль 

в природе и практическое значение. 

Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (перловица) и мидия. Их места обитания. 

Особенности строения. Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение. Роль в биоценозах и 

практическое значение. 

Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. Особенности их строения. 

Передвижение. Питание. Поведение. Роль в биоценозе и практическое значение. 

Тип Иглокожие 

Классы иглокожих. Роль иглокожих в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие  

Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми червями. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места обитания и образ жизни. 

Особенности строения. Питание. Дыхание. Размножение. Многообразие ракообразных. Значение 

ракообразных в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие паукообразных. Паук-крестовик 

(любой другой паук). Внешнее строение. Места обитания, образ жизни и поведение. Строение 

паутины и ее роль. Значение пауков в биогеоценозах. 

Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности внешнего строения и 

поведения. Перенос клещами возбудителей болезней. Клещевой энцефалит. Меры защиты от 

клещей. Оказание первой помощи при укусе клеща. Роль паукообразных в природе и их значение 

для человека.  

Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие насекомых. Особенности 

строения насекомого (на примере любого крупного насекомого). Передвижение. Питание. 

Дыхание. Размножение и развитие насекомых. Типы развития. Важнейшие отряды насекомых с 

неполным превращением: Прямокрылые, Равнокрылые и Клопы. Важнейшие отряды насекомых с 



полным превращением: Бабочки, Стрекозы, Жесткокрылые (Жуки), Двукрылые, 

Перепончатокрылые. Насекомые, наносящие вред лесным и сельскохозяйственным растениям. 

Одомашнивание насекомых на примере тутового и дубового шелкопрядов. Насекомые – 

переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками заболеваний. Пчелы и муравьи – 

общественные насекомые. Особенности их жизни и организации семей. Поведение. Инстинкты. 

Значение пчел и других перепончатокрылых в природе и жизни человека.  

 Биологический способ борьбы с насекомыми-вредителями. Охрана насекомых. 

Лабораторные работы: 

Знакомство с разнообразием ракообразных 

Изучение представителей отрядов насекомых. 

Тип Хордовые  

Краткая характеристика типа хордовых. 

Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и особенности строения ланцетника. 

Практическое значение ланцетника. 

Надкласс Рыбы  

 Общая характеристика подтипа Черепные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Класс 

Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Особенности строения на примере костистой рыбы. 

Внешнее строение: части тела, покровы, роль плавников в движении рыб, расположение и 

значение органов чувств.  

Внутреннее строение костной рыбы: опорно-двигательная, нервная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, половая и выделительная системы. Плавательный пузырь и его 

значение. Размножение и развитие рыб. Особенности поведения. Миграции рыб. Плодовитость и 

уход за потомством. Инстинкты и их проявление у рыб. Понятие о популяции. 

Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костистых рыб. Осетровые рыбы. Практическое 

значение осетровых рыб. Запасы осетровых рыб и меры по восстановлению. 



Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в происхождении позвоночных животных. 

Приспособления рыб к разным условиям обитания. 

Промысловое значение рыб.. Основные группы промысловых рыб.  Рациональное использование, 

охрана и воспроизводство рыбных ресурсов. 

Рыборазводные заводы и их значение для экономики. Прудовое хозяйство. Виды рыб, 

используемые в прудовых хозяйствах. Акклиматизация рыб. Биологическое и хозяйственное 

обоснование акклиматизации. Аквариумное рыбоводство. 

Лабораторные работы: 

 Наблюдение за внешним  строением  и передвижением  рыб.  

 Класс Земноводные  

Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки. Земноводный образ 

жизни. Питание. Годовой цикл жизни земноводных. Зимовки. Размножение и развитие лягушки. 

Метаморфоз земноводных. Сходство личинок земноводных с рыбами.  

Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и бесхвостые (лягушки, жабы, 

квакши, жерлянки) земноводные. Значение земноводных в природе и жизни человека. Охрана 

земноводных. 

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 

Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания. 

Особенности внешнего и внутреннего строения (на примере любого вида ящериц). 

Приспособления к жизни в наземно-воздушной среде. Питание и поведение. Годовой цикл жизни. 

Размножение и развитие. 

Змеи: ужи, гадюки (или другие представители в зависимости от местных условий). Сходство и 

различие змей и ящериц.  

Ядовитый аппарат змей. Действие змеиного яда. Предохранение от укусов змеи и первая помощь 

при укусе ядовитой змеи. Значение змей в природе и жизни человека. 



Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль пресмыкающихся в природе и жизни 

человека. Охрана пресмыкающихся. 

Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. Происхождение 

пресмыкающихся от древних земноводных. 

Класс Птицы  

Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнего и внутреннего 

строения птиц. Приспособленность к полету. Интенсивность обмена веществ. Теплокровность. 

Усложнение нервной системы, органов чувств, поведения, покровов, внутреннего строения по 

сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой 

жизненный цикл и сезонные явления. Перелеты птиц. 

Происхождение птиц. Многообразие птиц. Страусовые (бескилевые) птицы. Пингвины. 

Килегрудые птицы. Особенности строения и приспособления к  условиям обитания. Образ жизни. 

Распространение. 

Экологические группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их побережий, открытых пространств. 

Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. Многообразие птиц. Охрана и 

привлечение птиц. Роль птиц в биогеоценозах и жизни человека. Промысловые птицы, их 

рациональное использование и охрана. 

Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, их использование 

человеком.  

Лабораторные работы: 

Изучение внешнего строения птицы.  

Класс Млекопитающие, или Звери  

Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих. Особенности внешнего и 

внутреннего строения. Усложнение строения покровов, пищеварительной, дыхательной, 

кровеносной, выделительной и нервной систем, органов чувств, поведения по сравнению с 



пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и 

сезонные явления. 

Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. 

Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные. Особенности биологии. Районы распространения и 

разнообразие. 

Важнейшие отряды плацентарных, особенности их биологии. Насекомоядные. Рукокрылые. 

Грызуны. Зайцеобразные. 

Хищные (Псовые, Кошачьи, Куньи, Медвежьи). Ластоногие. Китообразные. Парнокопытные. 

Непарнокопытные. Хоботные. Приматы. 

Основные экологические группы млекопитающих: лесные, открытых пространств, водоемов и их 

побережий, почвенные. 

Домашние звери. Разнообразие пород и их использование человеком. Дикие предки домашних 

животных. Разнообразие пород животных. Исторические особенности развития животноводства. 

Значение млекопитающих. Регулирование их численности в природе и в антропогенных 

ландшафтах. Промысел и промысловые звери. Акклиматизация и реакклиматизация зверей (на 

примере местных видов). Экологическая и экономическая целесообразность акклиматизации. 

Рациональное использование и охрана млекопитающих. 

Раздел 3. Индивидуальное развитие животных (2 часа) 

Размножение - свойство живых организмов. Способы размножения у животных: бесполое и 

половое. Органы размножения. Значение размножения. Строение половой системы животных: 

половые железы, половые пути. Гермафродиты. Влияние среды обитания на строение органов 

размножения. Внутреннее и внешнее оплодотворение. Развитие животных с превращением и без 

превращения. Усложнение строения органов размножения в процессе эволюции. Периодизация и 

продолжительность жизни животных. 

Лабораторная работа 

 Изучение стадий развития  животных и определение их возраста. 



Раздел 4. Развитие животного мира на земле (2 часа) 

Историческое развитие животного мира. Доказательства эволюции животных: 

палеонтологические, эмбриологические. Сходство в строении зародышей животных. Основные 

этапы развития животного мира на Земле. Понятие об эволюции. Рудименты и атавизмы. 

Разнообразие животного мира как результат эволюции живой природы. Биологическое 

разнообразие как основа устойчивости развития природы и общества. 

Дарвин о причинах эволюции животных. Результаты эволюции. Дивергенция. Разнообразие видов 

как результат эволюции. 

Раздел 5. Биоценозы (3 часа) 

Естественные и искусственные биоценозы. Агробиоценозы. Структура биоценоза. Устойчивость 

биоценозов. Факторы среды и их влияние на биоценозы. Среда обитания, экологические факторы. 

Цепи питания. Поток энергии. Пищевая пирамида. Продуктивность биоценоза. Взаимосвязь 

компонентов биоценоза. Трофические связи. Экологические группы животных по объектам 

питания. 

Экскурсия: 

 Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. 

Раздел 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (3 часа) 

Воздействие человека на животных. Рациональное использование животных. Промысел. 

Одомашнивание животных. Селекция. Животные на военной службе*. Законы РФ об охране 

животного мира. Система мониторинга. Заповедники, заказники, памятники природы. Красная 

книга России и Вологодской  области. Система мониторинга. 

8 класс (68 часов) 

Раздел 1. Введение. (1 час) 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их 

становление и методы исследования. 

Раздел 2. Происхождение человека(3 часа) 



Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. Основные 

этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на эволюцию человека. 

Человеческие расы. Человек как вид. 

Демонстрация 
Модель «Происхождение человека». Модели остатков древней культуры человека. 

Экскурсия «Происхождение человека» 

Раздел 3. Строение организма(4 часа) 

Общий обзор организма 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. 

Демонстрация 

Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. 

Раздел 4. Нервная система   (5 часов) 

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и головной 

мозг — центральная нервная система, нервы и нервные узлы — периферическая. Строение и 

функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, 

моста и мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры больших полушарий. 

Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и 

замыкательная функции коры больших полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и 

сенсорные зоны коры. 



Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и парасимпатический 

подотделы вегетативной нервной системы, их взаимодействие. 

Демонстрация 

Модель головного мозга человека. 

Лабораторные и практические работы 

Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и среднего 

мозга.  

Раздел 5. Железы внутренней секреции (эндокринная система) (4 часа) 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимодействие 

нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. 

Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен веществ. 

Гормоны половых желез, надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного диабета. 

Раздел 6. Опорно-двигательная система(8 часов) 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, типы 

костей. Скелет человека, его приспособление к прямохождению, трудовой деятельности. 

Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, 

полуподвижные, подвижные (суставы). 

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-антагонисты и 

синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. Изменение 

мышцы при тренировке. Последствия гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. 

Динамическая и статическая работа. 

Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и 

исправление. 

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Демонстрация 



Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. Распилы костей. Приемы 

оказания первой помощи при травмах. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение внешнего вида отдельных костей. Микроскопическое строение кости. Мышцы 

человеческого тела (выполняется либо в классе, либо дома). Утомление при статической и 

динамической работе. Выявление нарушений осанки. Выявление плоскостопия (выполняется 

дома). Самонаблюдения работы основных мышц, роли плечевого пояса в движениях руки. 

Раздел 7. Внутренняя среда организма(3 часа) 

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. Гомеостаз. 

Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Функции 

клеток крови. Свертывание крови. Роль кальция и витамина К в свертывании крови. Анализ крови. 

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. Бацилло- и вирусоносители. Течение инфекционных болезней. 

Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. Естественный 

и искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая совместимость. 

Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов и тканей. 

Лабораторные и практические работы 

Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом. 

Раздел 8. Кровеносная и лимфатическая системы организма(6 часов) 

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение кровеносных и 

лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. 

Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное давление крови, 



пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболевании сердца и 

сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

Демонстрация 

Модели сердца и торса человека. Приемы измерения артериального давления по методу 

Короткова. Приемы остановки кровотечений. 

Лабораторные и практические работы 
Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке.. Определение скорости кровотока в 

сосудах ногтевого ложа. Функциональная проба: реакция сердечно-сосудистой системы на 

дозированную нагрузку. 

Раздел 9. Дыхание(5 часов) 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. Инфекционные и 

органические заболевания дыхательных путей, миндалин и околоносовых пазух, профилактика, 

доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и 

гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Функциональные возможности 

дыхательной системы как показатель здоровья. Жизненная емкость легких. 

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулез и рак 

легких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землей, электротравме. 

Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 

Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на организм. 

Демонстрация 

Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приемы определения 

проходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль резонаторов, усиливающих звук. Опыт по 

обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе. Измерение жизненной емкости легких. 

Приемы искусственного дыхания. 

Лабораторные и практические работы 
Определение частоты дыхания и жизненного объѐма легких 



Раздел 10. Пищеварение(6 часов) 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение пищеварения. 

Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, пищеварительные 

железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности 

пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов 

пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. Доврачебная 

помощь при пищевых отравлениях. 

Демонстрация 

Торс человека. 

Лабораторные и практические работы 

Действие ферментов слюны на крахмал. Самонаблюдения: определение положения слюнных 

желез, движение гортани при глотании. 

Раздел 11. Обмен веществ и энергии(4 часа) 

Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. Заменимые и 

незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. 

Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и 

общий обмен. Энергетическая емкость пищи. 

Лабораторные и практические работы 
Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по результатам 

функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки. Обнаружение и устойчивость 

витамина С. 

Раздел 12. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение(5 часа) 

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 ударе. 

Демонстрация 

 Рельефная таблица «Строение кожи». 

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. Органы 

мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение и работа почек. Нефроны. 

Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их предупреждение. 

Демонстрация 

 Модель почки. Рельефная таблица «Органы выделения». 

Раздел 13. Анализаторы(5 часов) 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой информации. 

Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение глаз. Ход лучей через 

прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. 

Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм глаза. 

Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. Слуховой анализатор. 

Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. 

Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их 

предупреждение. 

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса и их анализаторы. 

Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрация 

Модели глаза и уха. Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, хрусталика, палочек и 

колбочек.  



Лабораторные и практические работы 

«Изучение изменений работы зрачка»  

 «Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением; обнаружение слепого пятна. 

Раздел 14. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (4 часов) 

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. И. М. Сеченов 

и И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и условные рефлексы. 

Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-торможения. Учение 

А. А. Ухтомского о доминанте. 

Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 

Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, 

динамический стереотип. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности высшей 

нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. Потребности людей и 

животных. Речь как средство общения и как средство организации своего поведения. Внешняя и 

внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических функций. Осознанные действия и 

интуиция. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, воображение, 

мышление. 

Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. 

Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения 

(чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, 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). Двойственные 

изображения. Иллюзии установки. Выполнение тестов на наблюдательность и внимание, 

логическую и механическую память, консерватизм мышления и пр. 



Лабораторные и практические работы 

Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки нового 

динамического стереотипа. Изменение числа колебаний образа усеченной пирамиды при 

непроизвольном, произвольном внимании и при активной работе с объектом. 

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (5 часов) 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества полового 

размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых 

хромосом в определении пола будущего ребенка. Менструации и поллюции. Образование и 

развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. 

Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля—Мюллера и 

причины отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на 

развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания. Заболевания, передающиеся половым путем: СПИД, 

сифилис и др.; их профилактика. 

Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. Половое 

созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых контактов и абортов. 

Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни, 

межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склонности, 

способности. Выбор жизненного пути. 

Демонстрация 

Тесты, определяющие тип темперамента. 

9 класс (66 часов) 

Введение (3 часа) 

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. 

Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие «жизнь». 



Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. Уровни организации 

живой природы. 

Демонстрация 
 Портреты ученых, внесших значительный вклад в развитие биологической науки. 

Раздел 1. Молекулярный уровень (8часов) 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и функции 

органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, нуклеиновые 

кислоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические катализаторы. Вирусы. 

Демонстрация 
 Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам 

органических веществ. 

Лабораторные и практические работы 
Л. р. №1 Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой 

Раздел 2. Клеточный уровень (14 часов) 

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — структурная и 

функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения клеточной 

теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов 

клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение 

энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен в клетке клетки. Аэробное и 

анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки 

(митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 

Демонстрация 
Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. Модели-

аппликации, иллюстрирующие деление клеток. Расщепление пероксида водорода с помощью 

ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Лабораторные и практические работы 



Л. р. №2 Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 

Раздел 3. Организменный уровень (13 часов) 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Индивидуальное 

развитие организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности передачи наследственной 

информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности изменчивости.  

Демонстрация 
Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторные и практические работы 
Л. р. № 3 Выявление изменчивости организмов. 

Пр. р. № 1 Решение генетических задач на моногибридное скрещивание 

Пр. р.  № 2 Решение генетических задач на наследование признаков при неполном доминировании 

Пр. р. № 3 Решение генетических задач на дигибридное скрещивание 

Пр. р. № 4 Решение генетических задач на наследование признаков, сцепленных с полом 

Раздел  4. Популяционно-видовой уровень (12  часов) 

Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюционных 

представлений. Популяция — элементарная единица эволюции. Борьба за существование и 

естественный отбор. Экология как наука. Экологические факторы и условия среды.  

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, 

изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность и ее 

относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов — микроэволюция. 

Макроэволюция. 

Демонстрация 
 Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые растения и животные. 

Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, приспособленность, 

результаты искусственного отбора. 

Лабораторные и практические работы 



Л.р. №4 Изучение морфологического критерия вида. 

Экскурсии 
№1 Причины многообразия видов в природе. 

Раздел 5. Экосистемный уровень (7 часов) 

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи питания. 

Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные биоценозы. 

Экологическая сукцессия. 

Демонстрация 
 Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели экосистем. 

Экскурсии  
№2  В биогеоценоз. 

Раздел 6.Биосферный уровень (9 часов) 

Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в биосфере. 

Экологические кризисы. Основы рационального природопользования.  

Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая 

история развития органического мира. Доказательства эволюции. 

Демонстрация  
Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, скелеты позвоночных 

животных. 

Лабораторные и практические работы 
Л. р. №5 Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

Экскурсии 
№3 В краеведческий музей или на геологическое обнажение. 

 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.(236 часов) 



Тематическоепланированиепобиологиидля5-9-

хклассов составленосучетомрабочейпрограммывоспитания. 

Воспитательныйпотенциалданногоучебногопредметаобеспечиваетреализациюследующихцелевых

приоритетоввоспитанияобучающихсяООО: 

 развитиеценностногоотношениякприроде, 
нуждающейсявзащитеипостоянномвниманиисосторонычеловека; 
 развитиеценностногоотношенияккультурекакдуховномубогатствуобществаиважномуусло

виюощущениячеловекомполнотыпроживаемойжизни, котороедаютемучтениеимузыка, 
искусствоитеатр, творческоесамовыражение; 
 развитиеценностногоотношениякокружающимлюдямкакбезусловнойиабсолютнойценнос

ти, какравноправнымсоциальнымпартнерам, 
скоторыминеобходимовыстраиватьдоброжелательныеивзаимоподдерживающиеотношения; 
 развитиеценностногоотношенияксамимсебекакхозяевамсвоейсудьбы, 
самоопределяющимсяисамореализующимсяличностям, отвечающимзасвоесобственноебудущее. 

 

№ 

раздела 

п/п 

Тема  С учетом рабочей программы 

воспитания 

Количество 

часов, 

отводимых 

на 

изучение 

раздела  

5 класс  



1  

 

 

Введение  

 

 

Экскурсия «Многообразие живых 

организмов, осенние явления в жизни 

растений и животных» 

Урок – практикум «Фенологические 

наблюдения за сезонными изменениями в 

природе» 

Урок – викторина «Взаимосвязь 

организмов в природе» 

Защита проекта «Будем природе 

друзьями!» 

 

6  

 

 

 

2 Раздел 1. Клеточное строение 

организмов 

 

 

Виртуальная экскурсия «История 

изучения клетки» 

Урок-практикум «Химический состав 

клетки: неорганические и органические 

вещества» 

Защита проектов:«Вода- основа жизни 

растений», «Минеральное питание в жизни 

растения» (групповые) 

 

10 

3 Раздел 2. Царство Бактерии. 

 

Защита проектов«Микромир: кто они и 

как с ними бороться?» (групповой); 

«Паспорт бактерии» (индивидуальный) 

Урок-игра «Знатоки микромира» 

3 

4 Раздел 3. Царство Грибы. Защита проектов: «Грибы – природные 5 



 

 

разрушители», «Памятка грибника» 

(индивидуальный), «Многообразие грибов 

и их значение в природе и жизни 

человека» (групповой) 

Урок-викторина «Грибы-удивительное 

царство» 

 

5 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4. Царство Растения 

 

 

Защита проекта «Растения – индикаторы 

чистоты воздуха» (индивидуальный); 

«Зелѐная аптека», «Здоровье дарят 

комнатные растения» (групповые) 

Виртуальная экскурсия«Удивительные 

растения мира» 

 

Урок-конференция «Достижения 

российской науки в области ботаники», 

посвященная Дню российской науки 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Всего за год 34 

6 класс 

1 Раздел 1. Строение и 

многообразие 

Защита проектов  по теме «Как 

путешествуют растения», «Влияние почвы 

13 



покрытосеменных растений 

 

 

на рост и развитие растений» 

(индивидуальный и групповой). 

Ведение дневника наблюдений по 

лабораторным исследованиям. 

Урок – игра по обобщению материала 

раздела. 

 

2 Раздел 2. Жизнь растений 

 

 

Защита проекта  по теме «Листопад в  

жизни растений» (индивидуальный) 

Урок-практикум«Вегетативное 

размножение комнатных растений»,  

«Определение всхожести семян растений и 

их посев» 

Экскурсия «Зимние явления в жизни 

растений» 

 

10 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Классификация 

растений 

 

 

Ведение дневника наблюдений по 

лабораторным исследованиям. 

Защита проектов  «Школьная клумба», 

«Осторожно-ядовитые растения!» 

(групповой) 

Экскурсия «Ознакомление с 

выращиванием растений в защищенном 

грунте» 

7 

 

 

 

 

 

 

 



Урок-конференция «Достижения 

российской науки в области ботаники», 

посвященная Дню российской науки 

 

4 Раздел 4. Природные 

сообщества 

 

 

Экскурсия «Природное сообщество и 

человек. Фенологические наблюдения за 

весенними явлениями в природных 

сообществах» 

Защита проектов   «Загадочное растение 

-  бамбук»(индивидуальный),«Сорта 

сельскохозяйственных и плодово- ягодных 

культур Вологодской области» 

(групповой), «Деревья и кустарники 

пришкольной территории» (групповой) 

Урок –игра «Экологическое лото» 

4 

 Всего за год 34 

7 класс 

1 Введение 

 

 

Виртуальная экскурсия «Красная 

книга.Распространѐнные и редкие виды 

фауны Вологодской области» 

Защита проекта «Систематический 

паспорт животного» (индивидуальный) 

1 



 

2 Многообразие животных 

Раздел 1. Простейшие 

 
 

Урок-практикум «Моделирование 

строения клетки простейшего животного» 

 

 

1 

3 Раздел 2. Многоклеточные 

животные 

 

 

Ведение дневника наблюдений по 

лабораторным исследованиям. 

Защита проекта «Для чего животным 

хвост?», «Животные-рекордсмены», 

«Животные-символы» (индивидуальные); 

«Удивительные животные», «Эволюция 

органов и их систем у животных (на 

выбор) (групповой)Урок-игра «Знатоки 

зоологии»  

Урок-конференция «Достижения 

российской науки в области зоологии», 

посвященная Дню российской науки 

 

22 

4 Раздел 3. Индивидуальное 

развитие животных 

 

 

Ведение дневника наблюдений по 

лабораторным исследованиям. 

Защита проекта «Создание интеллект-

карт по процессу онтогенеза» (групповой) 

2 

5 Раздел 4. Развитие животного 

мира на земле 

 

Виртуальная экскурсия в 

палеонтологический музей по изучению 

доказательств эволюции животного мира 

2 



  

6 Раздел 5. Биоценозы 

 

 

Защита проектов по теме «Специфика 

распространения организмов на 

территории Вологодской области. 

Преобладание таежной фауны» 

Экскурсия:«Изучение взаимосвязи 

животных с другими компонентами 

биоценоза» 

Урок-игра  «Экологическое домино» 

3 

7 Раздел 6. Животный мир и 

хозяйственная деятельность 

человека 

 
 

Урок-конференция «Рациональное 

использование, охрана и воспроизводство 

биологических ресурсов» 
 

Защита проектов«Охотничье-промысловые 

виды животных на территории Вологодской 

области», «Красная книга Вологодской 

области», «Рыболовство и рыбоводство на 

территории Вологодской области» 

(индивидуальные); «Ведущие отрасли 

животноводства (на примерах 

сельскохозяйственных животных Вологодской 

области)»  (групповой) 

 

3 

 Всего за год 34 



8 класс 

1 Введение 

 

 

Виртуальная экскурсия «История наук о 

человеке» 

Аукционзнаний«Величайшие достижения 

в науках о человеке: от древности к 

современности» 

1  

2 Раздел 1. Происхождение 

человека 

 

 

Виртуальная экскурсия в 

палеонтологический 

музей«Происхождение человека» 

Урок-дискуссия «Разные-одинаковые 

люди» 

3  

3 Раздел 2. Строение организма 

 

 

Урок-практикум «Моделирование 

строения клетки» 

Защита проекта «Создание интеллект-

карт по уровням организации жизни на 

примере тела человека» 

4  

4 Раздел 3. Нервная система  

 

  

«Классные встречи» с медицинскими  

специалистами, посвященные 

Международному дню ДЦП 

 

Ведение дневника лабораторных 

исследований 

5  



5 Раздел 4. Железы внутренней 

секреции (эндокринная 

система) 

 

 

Защита проекта «Создание интеллект-

карт по железам внутренней и смешанной  

секреции» 

4  

5 Раздел 5. Опорно-

двигательная система  

 

 

Ведение дневника лабораторных 

исследований 

Урок-дискуссия, посвященная 

Международному дню инвалидов 

8  

7 Раздел 6. Внутренняя среда 

организма 

 

 

Урок-конференция, посвященный 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

«Знай сегодня, чтобы жить завтра!» 

(профилактика вирусных заболеваний) 

Ведение дневника лабораторных 

исследований 

3  

8 Раздел 7. Кровеносная и 

лимфатическая система 

 

 

Ведение дневника лабораторных 

исследований 

Защита проектов по профилактике 

вредных привычек «Ваше здоровье в 

ваших руках» (конкурс буклетов) 

6  

9 Раздел 8. Дыхание  

 

 

Урок-конференция «Суд над вредными 

привычками» (в рамках уроков по ЗОЖ) 

Ведение дневника лабораторных 

исследований 

5  

10 Раздел 9. Пищеварение Ведение дневника лабораторных 6  



 

 

исследований 

Урок – игра «Гигиена органов 

пищеварения. Предупреждение 

желудочно-кишечных инфекций и 

гельминтозов. Доврачебная помощь при 

пищевых отравлениях» 

11 Раздел 10. Обмен веществ и 

энергии  

 

 

Ведение дневника лабораторных 

исследований 

  

Защита проектов «Мы то, что мы едим» 

(по профилактике пищевых зависимостей) 

4  

12 Раздел 11. Покровные органы. 

Терморегуляция. Выделение 

 

 

Урок-конференция «Травмы и 

заболевания кожи» 

5  

13 Раздел 12. Анализаторы 

 

 

«Живой кинозал», посвященный 

Международному дню глухих; 

Международному дню слепых 

 

Гагаринский урок «Космос- это мы»: 

«Предполетная подготовка космонавтов» 

5  

14 Раздел 13. Высшая нервная 

деятельность 

 

 

Виртуальная экскурсия «Вклад 

отечественных ученых в развитие учения о 

высшей нервной деятельности человека», 

посвященная Дню российской науки 

4 



 

Ведение дневника лабораторных 

исследований 

15 Раздел 14. Индивидуальное 

развитие организма 

 

 

«Живой кинозал»: «Влияние наркогенных 

веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на 

развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные 

заболевания. 

 

Урок – игра «Знатоки человека» 

5  

 Всего за год 68 

 

9 класс 

1 Введение 

 

 

Виртуальная экскурсия «Величайшие 

достижения биологии» 

Ролевая игра «Профессии, связанные с 

биологией» 

3 

2 Раздел 1. Молекулярный 

уровень 

 

 

Ведение дневника лабораторных 

исследований 

Урок-практикум «Моделирование 

строения молекул биополимеров» 

Урок-дискуссия «Вирусы-существа или 

вещества?» 

8 

3 Раздел 2.Клеточный уровень 

 

Ведение дневника лабораторных 

исследований 

14 



 Виртуальная экскурсия «Клетка – живая 

лаборатория» 

Урок – игра «Терминологическое домино» 

 

4 Раздел 3.  Организменный 

уровень 

 

 

Ведение дневника лабораторных 

исследований 

Уроки-практикумы по решению 

генетических задач 

«Живой кинозал»: «Генетические 

заболевания человека: статистика, 

причины, профилактика» 

Урок-дискуссия «Современные 

достижения в генетике: все «за» и 

«против»», посвященный Дню российской 

науки 

13 

5 Раздел 4. Популяционно-

видовой уровень 

 

 

Экскурсия «Причины многообразия видов 

в природе» 

Урок-конференция «Селекция на службе 

человека» 

Виртуальная экскурсия «Развитие 

эволюционных идей: от древности до Ч. 

Дарвина» 

12 

6 Раздел  5. Экосистемный 

уровень 

 

Урок-практикум «Создание моделей, 

иллюстрирующие экологические 

взаимосвязи в биогеоценозах. Модели 

7 



 естественных и искусственных экосистем» 

Экскурсия в  биогеоценоз. 

Урок – игра «Экологическое домино» 

7 Раздел 6.  Биосферный 

уровень 

 

 

Ведение дневника лабораторных 

исследований 

Экскурсия (виртуальная экскурсия)  в  

краеведческий музей или на геологическое 

обнажение. 

Урок-ролевая игра «Суд над 

человечеством» (по основным 

экологическим проблемам) 

9 

 Всего за год 66 

 

Рабочая программа по музыке. 5-8 классы (136 часов) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» для ОООразработана в соответствии с 

нормативными документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями);  
- приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 



- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с последующими изменениями); 

         - СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением главного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

         - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

        - Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

        - Примерная основная образовательная программа основного образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

       - учебного плана основного общего образования  МБОУ ―СОШ № 2 с кадетскими классами»; 

       - рабочей программы воспитания МБОУ ―СОШ № 2 с кадетскими классами»; 

       - положения о рабочей программе  МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими классами»; 

      - УМК: Примерная программа по музыке 5-8 классы / под ред. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева. - . 

М.: «Просвещение», 2016 
Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева «Музыка. 5класс», Москва, « Просвещение», 2015 г.  

Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева «Музыка. 6класс», Москва, « Просвещение», 2016 г. 

Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева «Музыка. 7класс», Москва. « Просвещение», 2017г. 

 



Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном формате 

обучения (с использованием дистанционных технологий и электронных образовательных 

ресурсов). 

Электронные образовательные ресурсы: 

1.Российская электронная школа. Музыка 5-8 кл.  https://resh.edu.ru/ 

2. Образовательный портал «Инфоурок». Музыка 5-8 кл. https://iu.ru/video-lessons?predmet=musika 

3. Медиатека издательства «Просвещение». Музыка 5-8 кл.https://media.prosv.ru/ 

4. Сайт «Образовательные тесты. Музыка 5-8 кл.https://testedu.ru/test/ 

 

                       Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

 В соответствии с учебным планом основного общего образования МБОУ ―СОШ № 

2 с кадетскими классами» на изучение учебного предмета «Музыка» в 5-8х классах 

отводится  136 часов за весь курс. 

 

1. Планируемые результаты: 
1.1.Формирование универсальных учебных действий 

1.1.1.Личностные результаты. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по учебному предмету «Музыка»  

должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

https://media.prosv.ru/


2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 



9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

1.1.2. Метапредметные результаты  

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» направлена на достижение метапредметных 

результатов: 

1)  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;   

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;   

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности 

еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 



6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;   

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументировать 

и отстаивать своѐ мнение;   

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;   

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез, алгоритм, проблема, является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. На всех предметах на уровне основного общего образования будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 



Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности  и учебно-исследовательской деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 



Регулятивные УУД 

13. 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; 

 определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

 идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

 выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат; 

 ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

 обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 



 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 различать результаты и способы действий при достижении результатов 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 



планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 



 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

 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 

13. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 



сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

 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; 

 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. 

2. 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; 

 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 



мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать эффективное 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. 

2. 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; 

 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 средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

3. 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; 

 использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии 

с условиями коммуникации; 



 оперировать данными при решении задачи; 

 выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создания 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. 

 

1.1.3. Предметные результаты: 

Музыка как вид искусства 
Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своѐ отношение к 

искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его формой;  

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств 

(общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, красок), различать 

особенности видов искусства;  

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, проявлять 

инициативу в художественно-творческой деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-эстетической 

жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для 

младших школьников и др.); самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои 

впечатления о концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их 

с художественно-эстетической точки зрения.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия  



Выпускник научится:  

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; определять средства музыкальной выразительности, приѐмы взаимодействия и развития 

музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об 

основной идее и форме еѐ воплощения;  

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 

искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности;  

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности для 

участия в выполнении творческих проектов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного 

досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, 

театров и др.;  

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельности, 

проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок 

и конкурсов, фестивалей и др.  

Музыка в современном мире: традиции и инновации  
Выпускник научится:  

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной 

картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях художественной 

жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, называть 

имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные 

центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи);  



определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и 

зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и зарубежное 

музыкальное искусство XX в.);  

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублѐнного понимания образного содержания и формы музыкальных 

произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных инструментах и поиска 

информации в музыкально-образовательном пространстве сети Интернет.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощѐнных в шедеврах музыкального 

искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора;  

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, полученную 

из других источников.  

 

2. Содержание учебного предмета (136 часов) 

           Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для обеспечения 

достижения образовательных результатов, дополнен регионально-национальным компонентом. 

5 класс (34 часа) 

В рабочей программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства в 

их взаимодействии с художественными образами других искусств – литературы (прозы и поэзии), 

изобразительного искусства (живописи, скульптуры, архитектуры, графики, книжных 

иллюстраций и др,) театра (оперы, балета, оперетты, мюзикла, рок-оперы), кино. Программа 

состоит из двух разделов, соответствующих темам «Музыка и литература» и «Музыка и 

изобразительное искусство». Такое деление учебного материала весьма условно, так как 



знакомство с музыкальным произведением всегда предполагает его рассмотрение в содружестве 

муз, что особенно ярко проявляется на страницах учебника и творческой тетради. 

1 раздел: «Музыка и литература»(16 ч.)  развивается через раскрытие таких важных тем, 

как определение интонационного сходства и различия музыки и литературы, выяснение общности 

и специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы. Взаимодействие музыки и 

литературы раскрывается на образцах вокальной музыки. Это прежде всего такие жанры, в основе 

которых лежит поэзия, - песня, романс, опера. Художественный смысл и возможности 

программной музыки (сюита, концерт, симфония), а также таких инструментальных 

произведений, в которых получили вторую жизнь народные мелодии, церковные напевы, 

интонации колокольных звонов.  Значимость музыки в жизни человека благодаря вдумчивому 

чтению литературных произведений, на страницах которых «звучит» музыка. Она нередко 

становится одним из действующих лиц сказки или народного сказания, рассказа или повести, 

древнего мифа или легенды. Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. 

Интонационные особенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка 

русская и зарубежная, старинная и современная). Специфика средств художественной 

выразительности каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских 

композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и 

поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в 

театре, кино, на телевидении. Использование различных форм музицирования и творческих 

заданий в освоении содержания музыкальных образов. Выявление общности и специфики жанров 

и выразительных средств музыки и литературы. Знакомство с музыкальной культурой, народным 

музыкальным творчеством своего региона. 

           2 раздел: «Музыка и изобразительное искусство» (18ч.)строится на выявлении 

многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством, усвоение темы 

направлено на формирование умений: представлять зрительный (живописный) образ музыки, 

интонационно представлять (слышать) художественные образы. Взаимодействие трех искусств - 



музыки, литературы, изобразительного искусства - наиболее ярко раскрывается при знакомстве с 

такими жанрами музыкального искусства, как опера, балет, мюзикл, а также с произведениями 

религиозного искусства («синтез искусств в храме»), народного творчества. Вслушиваясь в 

музыку, мысленно представить ее зрительный (живописный) образ, а всматриваясь в произведение 

изобразительного искусства, услышать в своем воображении ту или иную музыку. Выявление 

сходства и различия жизненного содержания образов и способов и приемов их воплощения. 

Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины 

природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Образ музыки 

разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. Исторические 

события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и живописная музыка. 

Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и изобразительном 

искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения. Образы борьбы и победы в 

искусстве. Архитектура - застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая 

мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты 

Отечества в музыке и изобразительном искусстве. Использование различных форм музицирования 

и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов. 

6 класс (34 часа) 

       1 раздел:  Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16ч).  Лирические, 

эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. Многообразие жанров 

вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Песня, 

ария, хор в оперном спектакле. Единство поэтического текста и музыки. Многообразие жанров 

инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фортепиано, 

органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора.    Музыка Древней Руси. Образы народного 

искусства. Фольклорные образы в творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской 

музыки (знаменный распев, партесное пение, духовный концерт). Образы западноевропейской 

духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). Полифония и гомофония      



Авторская песня - прошлое и настоящее. Джаз - искусство XX в. (спиричуэл, блюз, современные 

джазовые обработки). Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя 

музыкальных произведений. Использование различных форм музицирования и творческих 

заданий в освоении содержания музыкальных образов. Удивительный мир музыкальных образов. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Определение музыкального образа. Специфика 

вокальной и инструментальной музыки. Лирические образы русских романсов и песен. 

Многообразный мир эмоциональных чувств в лирическом романсе. Единство музыкальной и 

поэтической речи в романсе. Образы романсов и песен русских композиторов Старинный русский 

романс. Вокальная музыка (романс). Жанр песни-романса. Песня-диалог. Инструментальная 

обработка романса. Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. Картинная 

галерея. Возможности воплощения музыкального образа и его развития в различных музыкальных 

формах. Музыкальный портрет. Единство содержания и формы. Приемы развития музыкального 

образа. Особенности музыкальной формы. Сравнение исполнительских трактовок. «Уноси мое 

сердце в звенящую даль…» Стилевые особенности русской классической музыкальной школы и 

их претворение в творчестве русских композиторов. Лирические образы романсов 

С.В.Рахманинова. Мелодические особенности музыкального языка С.В.Рахманинова. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 

Исполнение музыки как искусство интерпретации. Выдающиеся российские исполнители: 

Ф.И.Шаляпин. Творчество Ф.И.Шаляпина. Выразительные тембровые и регистровые возможности 

голоса Ф.И.Шаляпина. Артистизм и талант Ф.И.Шаляпина. Обряды и обычаи в фольклоре и в 

творчестве композиторов. Народно-песенные истоки русской профессиональной музыки. 

Лирические образы свадебных обрядовых песен. Песня-диалог. Воплощение обряда свадьбы в 

операх русских композиторов. Образы песен зарубежных композиторов Искусство прекрасного 

пения. Интонация как носитель смысла в музыке. Знакомство с вокальным искусством 

прекрасного пения бельканто. Музыкальные образы песен Ф.Шуберта. Развитие музыкального 

образа от интонации до сюжетной сцены. Старинной песни мир. Баллада «Лесной царь». 



Разнообразие вокальной, вокально-инструментальной музыки. Драматические образы баллады 

«Лесной царь». Единство выразительного и изобразительного в создании драматически 

напряженного образа. Сквозное развитие баллады. Артистизм и мастерство исполнителя.Образы 

русской народной музыки. Народное искусство Древней Руси. Специфика русской народной 

музыкальной культуры и ее основные жанры. Особенности развития русского музыкального 

фольклора. Отличительные черты фольклора: импровизационность и вариационность. 

Составление ритмической партитуры для инструментовки русской народной песни, 

инструментальное музицирование. Образы русской народной духовной музыки. Духовный 

концерт. Духовная музыка в эпоху средневековья: знаменный распев. Характерные особенности 

духовной музыки. Основные жанры религиозно-духовной культуры – Всенощная и Литургия. 

Знаменный распев как основа русской духовной музыки. Жанр хорового концерта. 

Полифоническое изложение материала. «Фрески Софии Киевской». Традиции и новаторство в 

музыкальном искусстве. Духовные сюжеты и образы в современной музыке. Особенности 

современной трактовки. «Перезвоны». Молитва. Духовная музыка русских композиторов: хоровой 

концерт; всенощная, литургия. Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным 

творчеством. Жанр молитвы в музыке отечественных композиторов. Образы духовной музыки 

Западной Европы. Небесное и земное в музыке Баха. Полифония. Фуга. Хорал. Сочинения 

профессиональных композиторов. Творчество И.-С.Баха (прелюдия, фуга, месса).Характерные 

особенности музыкального языка И.С.Баха. Выразительные возможности органа. Особенности 

развития музыки в полифонии. Полифонический 2-частный цикл: токката и фуга, прелюдия и 

фуга. Современная рок-обработка музыки И.С.Баха. Образы скорби и печали. Фортуна правит 

миром. «Кармина бурана». Средневековая духовная музыка западноевропейской традиции: 

григорианский хорал, реквием. Образы скорби и печали в духовной музыке. Закрепление 

вокально-инструментальных жанров кантаты и реквиема. Полифонический и гомофонный тип 

изложения музыкального материала. Контраст музыкальных образов. Авторская песня: прошлое и 

настоящее. Многообразие современной популярной музыки: основные жанры, стили, направления. 



Жанры и особенности авторской песни. Исполнители авторской песни – барды. Выдающиеся 

отечественные исполнители авторской песни. История становления авторской песни. Жанр 

сатирической песни. Джаз – искусство XX века. Многообразие современной популярной музыки: 

основные жанры, стили, направления. Взаимодействие легкой и серьезной музыки. Определение 

джаза. Истоки джаза (спиричуэл, блюз). Импровизационность джазовой музыки. Джазовые 

обработки. Джаз (Л.Армстронг, Л.Утесов). Спиричуэл, блюз (Э.Фицджеральд). 

2 раздел: Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч).  Жизнь — единая основа 

художественных образов любого вида искусства. Отражение нравственных исканий человека, 

времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика художественных 

образов камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как основной принцип развития 

и построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность), контраст. Взаимодействие 

нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, столкновения, конфликта.  

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, симфоническая поэма, увертюра-

фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение литературного сюжета. 

Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. Непрограммная 

музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный 

квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-действо и др. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении учащимися 

содержания музыкальных образов. Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной музыки. 

Отличительные черты творчества композиторов — романтиков. Жизнь – единая основа 

художественных образов любого вида искусства. Своеобразие и специфика художественных 

образов камерной и симфонической музыки. Характерные черты музыкального стиля Ф.Шопена. 

Закрепление жанра ноктюрна. Инструментальная баллада. Отличительные черты творчества 

композиторов-романтиков. Интонационно-образная, жанровая, стилевая основа музыки. 

Особенности жанра инструментальной баллады. Переплетение эпических, лирических и 



драматических образов. Сходство и различие как основной принцип развития и построения 

музыки. Контраст как основной принцип развития в балладе. Ночной пейзаж. Основные жанры 

светской музыки: камерная инструментальная музыка (прелюдия, ноктюрн и др.). Расширение 

представлений о жанре ноктюрна. Особенности претворения образа — пейзажа. 

Инструментальный концерт. «Итальянский концерт». Основные жанры светской музыки: соната, 

симфония и др. Зарождение и развитие жанра инструментального концерта. Разновидности и 

структура концерта. Инструментальный концерт эпохи барокко. Программная музыка. 

Выразительность и изобразительность музыки. Образ-пейзаж. «Космический пейзаж». «Быть 

может, вся природа – мозаика цветов?». Картинная галерея. Стилевое многообразие музыки XX 

века (импрессионизм, экспресс-сионизм). Образ-пейзаж. Приемы развития современной музыки. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Контраст образных сфер. Моделирование 

ситуации восприятия непрограммного произведения (по А.Пиличяскасу). Выразительные 

возможности электромузыкального инструмента. Образы симфонической музыки. «Метель». 

Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина. Знакомство с наиболее яркими 

произведениями отечественных композиторов академической направленности (Г.В.Свиридов) 

Возможности симфонического оркестра в раскрытии образов литературного произведения. 

Стилистические особенности музыкального языка Г.Свиридова. Особенности развития 

музыкального образа в программной музыке. Симфоническое развитие музыкальных образов. «В 

печали весел, а в веселье печален». Характерные черты русской и западноевропейской музыки 

различных исторических эпох, национальных школ, стилевых направлений, индивидуального 

творчества выдающихся композиторов прошлого и современности. Особенности жанров 

симфонии и оркестровой сюиты. Различные виды контраста. Контраст как сопоставление 

внутренне противоречивых состояний. Стилистические особенности музыкального языка 

В.Моцарта и П.И.Чайковского. Сходство и различие как основные принципы музыкального 

развития, построения музыкальной формы. Интерпретация и обработка классической музыки. 

Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». Возможности воплощения музыкального образа и 



его развития в различных музыкальных формах (сонатно-симфонический цикл). Жанр 

программной увертюры. Воплощение литературного сюжета в программной музыке. Контраст как 

конфликтное столкновение противоборствующих сил. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 

Стилевые особенности русской классической музыкальной школы и их претворение в творчестве 

П.И.Чайковского. Взаимосвязь музыки и литературы. Воплощение литературного сюжета в 

программной музыке. Закрепление строения сонатной формы. Контраст как конфликтное 

столкновение противоборствующих сил. Обобщенные образы добра и зла, любви и вражды. Мир 

музыкального театра. Жанры светской музыки: опера, балет. Интерпретация литературного 

произведения в различных музыкально-театральных жанрах: опере, балете, мюзикле. 

Взаимопроникновение и смысловое взаимодействие слова, музыки, сценического действия, 

хореографии и т.д. Метод острых контрастных сопоставлений как один из сильнейших 

драматургических приемов. Образы киномузыки. Творчество отечественных композиторов-

песенников, ставшее «музыкальным символом» своего времени. Современная трактовка 

классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузыка. Мир образов камерной и 

симфонической музыки. Интонация как носитель смысла в музыке. Жизнь – единая основа 

художественных образов любого вида искусства. Своеобразие и специфика художественных 

образов камерной и симфонической музыки. 

7 класс (34 часа) 

        1 раздел: «Особенности драматургии сценической музыки»  (16 часов).  Классика и 

современность. Понятия «классика», «классика жанра», «стиль». Вечные темы классической 

музыки. Современность классической музыки. Понятия «стиль эпохи», «национальный стиль», 

«индивидуальный стиль автора». В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». Новая 

эпоха в русской музыке. Судьба человеческая – судьба народная. Родина моя! Русская земля. 

Определения оперы, драматургии, конфликта как основы драматургического развития. Этапы 

сценического действия: экспозиция, завязка, развитие, кульминация, развязка. Строение оперы. 

Жанры оперы: эпический, лирический, драматический, комический.    Опера «Иван Сусанин» - 



отечественная героико-трагическая опера. Конфликтное противостояние двух сил как основа 

драматургического развития оперы. Глинка М.И. – основоположник русской классической оперы. 

Этапы сценического действия в опере «Иван Сусанин». Составные номера оперы: каватина и 

рондо, дуэт, романс, ария, речитатив и др. Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария 

князя Игоря. Жанр эпической оперы. Героические образы русской истории. Народ – основное 

действующее лицо оперы. Этапы сценического действия в опере «Князь Игорь». Музыкальная 

характеристика князя Игоря.  Сопоставление двух противоборствующих сил как основа 

драматургического развития оперы. Музыкальная характеристика половцев. Женские образы 

оперы. В музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна». Вступление. Стон русской земли. Первая 

битва с половцами. Определение балета. Составные номера балета: дивертисмент, па-де-де, па-де-

труа, гран-па, адажио, хореографические ансамбли  и другие. Основные типы танца в балете: 

классический и характерный. Характерные особенности современного балетного спектакля. 

Необычный жанр балета – «хореографические размышления в трех действиях по мотивам «Слова 

о полку Игореве». Сопоставление двух противоборствующих сил как основа драматургического 

развития балета. Женские образы балета. Жанр молитвы в балете. Сравнение образных сфер 

балета с образами оперы «Князь Игорь» Бородина А.П   Героическая тема в русской музыке. 

Галерея героических образов. Особенности музыкальной драматургии героико-патриотического и 

эпического жанров. Подбор музыкального и литературного ряда к произведениям 

изобразительного искусства: И. Глазунов «Слава предкам», «Два князя»; В. Верещагин «Не замай 

– дай подойти!»; П. Корин «Александр Невский»; И. Мартос «Памятник Минину и Пожарскому»; 

В.Серов «Въезд Александра Невскаого в Псков»; И.Козловский «Памятник Александру 

Невскому».  В музыкальном театре. Мой народ – американцы. «Порги и Бесс». Первая 

американская национальная опера.  Д. Гершвин – создатель национальной классики XX века. 

Жанры джазовой музыки – блюз, спиричуэл. Симфоджаз – стиль, соединивший классические 

традиции симфонической музыки и характерные приемы джазовой музыки. Понятие легкой и 

серьезной музыки. «Порги и Бесс» - первая американская национальная опера. Исполнительская 



трактовка. Конфликт как основа драматургического развития оперы. Музыкальные 

характеристики главных героев: Порги и Спортинга Лайфа. Сравнение музыкальных 

характеристик Порги и Ивана Сусанина. Развитие традиций оперного спектакля.Опера «Кармен». 

Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы Хозе и Эскамильо. Балет «Карме - сюита». 

Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. Образ Хозе. Образы «масок» и Тореодора. Оперный 

жанр драмы. Непрерывное симфоническое развитие в опере. Раскрытие музыкального образа 

Кармен через песенно-танцевальные жанры испанской музыки. Раскрытие музыкального образа 

Хозе через интонации французских народных песен, военного марша и лирического романса. 

Музыкальная характеристика Эскамильо. Новое прочтение оперы Ж.Бизе в балете Р.Щедрина. 

Музыкальная драматургия балета Р.Щедрина. Современная трактовка темы любви и свободы. 

Понятие легкой и серьезной музыки. Музыкальные характеристики Кармен, Хозе и Тореро. 

Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От страдания к радости». Всенощное 

бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени.  Характерные особенности 

музыкального языка И.С. Баха. Современные интерпретации музыкальных произведений 

Баха И.С. Вокально-драматический жанр мессы. Сопоставление двух образных сфер. 

Музыкальные образы всенощной.  Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда».  Вечные темы. 

Главные связи. Жанр рок-оперы. Контраст главных образов рок-оперы как основа 

драматургического развития.  Лирические и драматические образы оперы. Музыкальные образы 

Христа, Марии Магдалины, Пилата, Иуды. Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и 

Джульетта». «Гоголь-сюита». Из музыки к спектаклю «Ревизская сказка». Образы «Гоголь-

сюиты». «Музыканты – извечные маги». Роль музыки в сценическом действии. Контрастность 

образных сфер театральной музыки. Взаимодействие музыки и литературы в музыкально-

театральных жанрах. Выразительность и контрастность музыкальных характеристик главных 

героев спектакля и его сюжетных линий. Понятие полистилистики. 

        2 раздел:«Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (18 

часов).Музыкальная драматургия – развитие музыки. Два направления музыкальной культуры. 



Духовная музыка. Закономерности музыкальной драматургии. Приемы развития музыки: повтор, 

варьирование, разработка, секвенция, имитация.  Два направления музыкальной культуры. 

Светская музыка. Два направления музыкальной культуры: светская и духовная музыка. 

Особенности драматургии светской и духовной музыки.. Камерная инструментальная музыка. 

Этюд. Особенности развития музыки в камерных жанрах. Мастерство знаменитых пианистов 

Европы Листа Ф. и Бузони Ф. Понятия «транскрипция», «интерпретация». Характерные 

особенности музыки эпохи романтизма. Жанр этюда в творчестве Шопена Ф. и Листа Ф.. 

Камерная инструментальная музыка. Транскрипция. Транскрипция как жанр классической 

музыки. Фортепианные транскрипции музыкальных произведений. Сравнительные 

интерпретации.. Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто гроссо. Сюита в 

старинном духе А. Шнитке. Особенности формы инструментального концерта. Характерные 

черты музыкального стиля Шнитке А. Музыкальная драматургия концерта. Понятие 

полистилистики. Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: 

поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. 

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в симфонической сюите. Особенности формы 

сюиты. Характерные черты музыкального стиля Шнитке А. Музыкальная драматургия сюиты. 

Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Соната. Соната №8 

(«Патетическая») Л. Бетховена. Соната № 2 С.С. Прокофьева. Соната № 11 В.-А. Моцарта. 

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме. Особенности драматургии 

в циклических формах сюиты и сонаты. Форма сонатного allegro. Драматургическое 

взаимодействие образов в сонатной форме. Характерные черты музыкального стиля Бетховена Л. 

И Шопена  Ф. Выдающиеся исполнители: Рихтер С., Спиваков В., Башмет Ю., Плетнев М.  

Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме. Драматургическое 

взаимодействие образов в сонатной форме. Характерные черты музыкального стиля 

композиторов: Прокофьева C.C. или Моцарта В.А.  Симфоническая музыка. Симфония №103 («С 

тремоло литавр») Й. Гайдна. Симфония №40 В.-А. Моцарта. Симфония №5 Л. Бетховена. 



Симфония №1 («Классическая») С.С. Прокофьева. Симфония №8 («Неоконченная») Ф. Шуберта. 

Симфония №1 В. Калиникова. Картинная галерея. Симфония №5 П.И. Чайковского. Симфония №7 

(«Ленинградская») Д.Д. Шостаковича. Симфоническая картина. «Празднества» К.Дебюсси. 

Особенности драматургического развития в жанре симфонии. Симфония – «роман в звуках». 

Строение и развитие музыкальных образов в сонатно-симфоническом цикле. Лирико-

драматические образы симфонии В.-А. Моцарта. Характерные черты музыкального стиля 

композиторов: Й. Гайдна и В.-А. Моцарта. Автобиографичный подтекст симфонии Л. Бетховена. 

Драматические образы симфонии Л. Бетховена. Тождество и контраст – основные формы развития 

музыки в симфонии. Характерные черты музыкального стиля Л. Бетховена. Автобиографичный 

подтекст симфонии Чайковского П.И Столкновение двух сил в симфонии: созидающей и 

разрушающей. Характерные черты музыкального стиля Чайковского П.И. 

Воплощение исторических событий в симфонии. Контрастное сопоставление симфонических 

образов Шостаковича Д.Д. Характерные черты музыкального стиля Шостаковича Д.Д. 

Представление о музыкальном стиле «импрессионизм». Приемы драматургического развития в 

симфонической картине «Празднества». Характерные черты музыкального стиля Дебюсси К. 

 Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна. «Рапсодия в стиле 

блюз» Д. Гершвина. 

Жанр инструментального концерта. История создания жанра концерта. Особенности 

драматургического развития в концерте Хачатуряна А. Характерные черты стиля композитора 

Хачатуряна А. Представление о жанре рапсодии, симфоджазе, приемах драматургического 

развития в музыке Гершвина Д. Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер.  

8 класс (34 часа) 

              В 8 классе продолжается работа учащихся над исследовательской проектной 

деятельностью. Современный проект учащихся – это дидактическое средство активизации 

познавательной деятельности, развития креативности, исследовательских умений и навыков, 

общения в коллективе, формирования определенных личностных качеств. Для исследовательской 



проектной деятельности рекомендуются следующие темы: «Зачем сегодня классическая музыка?»; 

«Музыка на века – миф или реальность?», «Мои великие современники», «Может ли музыка 

говорить о Вечном?» и др. В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, 

анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины, уроки-концерты, защита 

исследовательских проектов. Эволюция форм бытования музыки в художественной культуре. 

Трансформация простых и сложных жанров музыкального искусства в исторической 

ретроспективе: « диалог поколений». Особенности музыкального языка, инструментария, манеры 

исполнения в контексте культуры разных эпох. Участие школьников в различных формах 

музицирования, в проектной деятельности, в выполнении творческих заданий и др. 

1раздел: « Жанровое многообразие музыки» (17 ч.) Жанр как определенный тип произведений, 

в рамках которого может быть написано множество  сочинений. Взаимодействие песенности, 

танцевальности, маршевости как основ воплощения разного эмоционально – образного 

содержания в классической и популярной музыке. Песня как самый демократичный жанр 

музыкального искусства. Значение песни в жизни человека. Кристаллизация интонаций песни как 

связующего звена между музыкой « простой» и « сложной», народной и профессиональной. 

Многообразие жанров песенного музыкального фольклора как отражение жизни разных народов 

определенной эпохи. Вокальные жанры и их развитие в духовной и светской музыке разных эпох. 

Танец, его значение в жизни человека. Разнообразие танцев разных времен и народов. Развитие 

танцевальных жанров в вокальной, инструментальной и сценической музыке. Интонации и ритмы 

марша, поступи, движения как символы определенных жизненных ситуаций. Жанры маршевой 

музыки. Марш как самостоятельная пьеса и как часть произведений крупных жанров (опера, балет, 

соната, сюита и др.). 

2раздел: « Музыкальный стиль – камертон эпохи» (17 ч.) Основные стилистические течения и 

направления в музыкальном искусстве прошлого и настоящего. Стиль как своеобразие, присущее 

музыке определенного исторического периода, национальные школы, творчеству отдельных 

композиторов. Стиль как интонируемое миросозерцание. Исполнительский стиль. Обобщение 



взаимосвязей музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, театр, 

кино). Стиль эпохи как ведущий эстетический принцип взаимодействия формы и содержания. 

Характерные признаки отечественных и зарубежных стилей XVIII – XXI вв. (классицизм, барокко, 

романтизм, реализм, импрессионизм, неоклассицизм, классический авангард), их преемственность 

с музыкальной культурой более ранних исторических периодов. Стили и направления 

современной популярной музыки (джаз, рок-н-ролл, поп- музыка и др.). Известные композиторы и 

исполнители – интерпретаторы. Стилизация и полистилистика. Полистилистика в музыке XX –

XXI вв. как « многоголосие», диалог композитора с музыкой предшествующих поколений. 
  3.  Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. (136 часов) 

Тематическоепланированиепомузыкедля 5- 8-
хклассов составленосучетомрабочейпрограммывоспитания. Внесенытемы, 
обеспечивающиереализациюследующихцелевыхприоритетоввоспитанияобучающихсяООО черези

зучениемузыки: 
 развитиеценностногоотношенияксвоеймалойибольшойРодине; 
 развитиеценностногоотношенияккультурекакдуховномубогатствуобществаиважномуусло

виюощущениячеловекомполнотыпроживаемойжизни, 
котороедаютемучтениеимузыканарусскомязыке, искусствоитеатр, 
творческоесамовыражение; 

 развитиеценностногоотношениякокружающимлюдямкакбезусловнойиабсолютнойценнос

ти, какравноправнымсоциальнымпартнерам, 
скоторыминеобходимовыстраиватьдоброжелательныеивзаимоподдерживающиеотношен

ия, дающиечеловекурадостьобщенияипозволяющиеизбегатьчувстваодиночества; 
 



 развитиеценностногоотношениякприроде, 
нуждающейсявзащитеипостоянномвниманиисосторонычеловека. 

5 класс 

№ 

 

Название разделов  С учетом рабочей 

программы 

воспитания 

Количество 

часов 

I. Музыка и литература Дискуссия: «Всю 

жизнь мою несу 

Родину в душе» 

Творческий 

коллективный проект: 

«Музыка и литература 

в залах картинной 

галереи» 

16 ч. 

II. Музыка и изобразительное искусство Диспут о духовной 

музыке: «Застывшая 

музыка в храме» 

Конкурс проектов 

«Музыка колоколов» 

18 ч. 

 Итого 34 ч. 

6 класс 

I. Мир образов вокальной и 

инструментальной музыки 

Конкурс творческих 

проектов «Музыка в 

моей семье» 

Концертный час «Война 

18 ч. 



и Музыка» 

II. Мир образов камерной и 

симфонической музыки 

Виртуальная экскурсия 

по Великим театрам 

мира. 

Групповой проект: 

Народное искусство 

Древней Руси» 

16ч. 

 Итого:  34 ч. 

7 класс 

I. Особенности музыкальной 

драматургии сценической музыки  

Групповой проект: 

«Музыкальная культура 

родного края» 

Круглый стол: «Моя 

Земля: как я вижу и 

слышу мир» 

 

16 ч. 

II. Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки  

Дискуссия: «Духовная 

музыка в жизни 

православного 

человека» 

Коллективный проект: 

«Героическая тема в 

русской музыке». 

18ч. 

 Итого: 34 ч. 

8 класс 



I. Жанровое многообразие музыки Групповые 

исследовательские 

проекты на темы: 

«Фольклор моей Малой 

Родины», Музыкальный 

образ России» 

Дискуссия: « Музыка на 

войне. В чем еѐ  сила?» 

 

17 ч. 

II. Музыкальный стиль – камертон эпохи Диспут: «Выдающиеся  

русские исполнители – 

Ф.Шаляпин, Д.Ойстрах, 

С. Рихтер» 

Творческий проект на 

тему: «Российские 

музыкальные 

коллективы и 

исполнители» 

17ч. 

 Итого: 34 ч. 

 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству 5-8 классы (136 часов) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 5-8разработана в 

соответствии с нормативными актами: 



 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями); 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего 

образования» (с последующими изменениями и дополнениями); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением главного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Примерная основная образовательная программа основного образования, одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 

2015 г. № 1/15); 

 учебного плана основного общего образования  МБОУ ―СОШ № 2 с кадетскими классами»; 

 рабочей программы воспитания МБОУ ―СОШ № 2 с кадетскими классами»; 

 Положения о рабочей программе  МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими классами». 
 УМК 



Искусство. Изобразительное искусство: программы 5 – 9 классы/ С. П. Ломова, С. Е. Игнатьева, И. 

В. Кармазиной, Н. С. Ивановой, Н. Е. Долгоаршинных .-М: «Дрофа», 2014. 

Искусство.  Изобразительное искусство. 5 кл. В 2 ч.Ч.1: учебник для общеобразовательных  

учреждений /С.П.Ломов, С.Е. Игнатьев, М.В. Кармазина.-М.: Дрофа,2012. 

Искусство.  Изобразительное искусство. 6 кл. В 2 ч.Ч.1: учебник для общеобразовательных  

учреждений /С.П.Ломов, С.Е. Игнатьев, М.В. Кармазина.-М.: Дрофа,2014 

Искусство.  Изобразительное искусство. 7 кл. В 2 ч.Ч.1: учебник для общеобразовательных  

учреждений /С.П.Ломов, С.Е. Игнатьев, М.В. Кармазина.-М.: Дрофа,2015 

Искусство.  Изобразительное искусство. 8 кл. В 2 ч.Ч.1: учебник для общеобразовательных  

учреждений /С.П.Ломов, С.Е. Игнатьев, М.В. Кармазина.-М.: Дрофа,2014 

Искусство.  Изобразительное искусство. 9 кл. В 2 ч.Ч.1: учебник для общеобразовательных  

учреждений /С.П.Ломов, С.Е. Игнатьев, М.В. Кармазина.-М.: Дрофа,2015. 

Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном формате 

обучения (с использованием дистанционных технологий и электронных образовательных 

ресурсов). 

 

Электронные образовательные ресурсы: 
1. Российская электронная школа.https://resh.edu.ru/subject/7/ 

2. Медиатека издательства «Просвещение». https://media.prosv.ru/content/?subject=22 

3. Сайт «Образовательные тесты».https://testedu.ru/test/izo/ 

 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 

 В соответствии с учебным планом основного общего образования МБОУ ―СОШ № 

2 с кадетскими классами» на изучение учебного предмета «Изобразительное 

искусство» в 5-8х классах отводится  136 часов за весь курс. 

https://resh.edu.ru/subject/7/
https://media.prosv.ru/content/?subject=22
https://testedu.ru/test/izo/


 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

1.1.Формирование универсальных учебных действий 

1.1.1.Личностные результаты. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по учебному предмету 

«Изобразительное искусство»  должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 



способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

1.1.2. Метапредметные результаты  

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» направлена на достижение 

метапредметных результатов: 



1)  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;   

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;   

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности 

еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;   

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументировать 

и отстаивать своѐ мнение;   



10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;   

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез, алгоритм, проблема, является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. На всех предметах на уровне основного общего образования будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 



• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности  и учебно-исследовательской деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

14. 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; 

 определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

 идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

 выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 



случаях — прогнозировать конечный результат; 

 ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

 обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 



 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 различать результаты и способы действий при достижении результатов 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 



 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

 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 

14. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

 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; 

 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. 

2. 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; 

 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 



 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать эффективное 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. 

2. 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; 

 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 средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

3. 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; 

 использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии 

с условиями коммуникации; 

 оперировать данными при решении задачи; 

 выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создания 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. 

1.1.3.Предметные результаты.       

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества  
Выпускник научится:  

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства 

с наукой и религией;  



• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, 

природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека;  

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении 

искусства, в том числе и на основе краеведческого материала;  

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике;  

• различать произведения разных эпох, художественных стилей;  

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма).  

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства  
Выпускник научится:  

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества, Вологодского края 

и Великоустюгского района;  

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений;  

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и 

давать ей оценку, соотнося с собственной позицией;  

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своѐ 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства;  

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, 

роль художественных музеев в жизни страны, края, города.  

Выпускник получит возможность научиться:  



• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе;  

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека;  

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим.  

 

Язык пластических искусств и художественный образ  
Выпускник научится:  

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своѐ 

отношение к ним средствами художественного языка;  

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве;  

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, 

объѐм, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике;  

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры, характерные черты 

внешнего облика, одежды, украшений человека;  

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;  

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 

собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий).  



Выпускник получит возможность научиться:  

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников;  

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной 

выразительности, соответствующие замыслу;  

• анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа.  

Виды и жанры изобразительного искусства  
Выпускник научится:  

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла;  

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику, знать 

особенности декоративно-прикладного искусства Вологодской области и Великоустюгского 

района;  

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи 

собственного замысла.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства;  

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств.  

Изобразительная природа фотографии, театра, кино  
Выпускник научится:  

• определять жанры и особенности художественной фотографии, еѐ отличие от картины и 



нехудожественной фотографии;  

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино;  

• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школьного 

спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного фильма);  

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 

деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах;  

• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop;  

• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля;  

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра 

художественного фильма. 

 

2.Содержание курса  

( 136 часов) 

5 КЛАСС (34 ч) 

Рисование с натуры  

Изображение с натуры отдельных предметов и групп предметов (натюрморт). Учет особенностей 

конструктивного строения изображаемых предметов, основных закономер- 

ностей   наблюдательной,  линейной и воздушной перспективы, светотени. Соблюдение 

последовательности выполнения изображения. Наброски, зарисовки с натуры фигуры человека, 

животных. Приѐмы работы различными графическими и живописными материалами. Передача 

личных впечатлений средствами художественной выразительности. 

Задания по живописи: 

изображение  посуды, утвари, предметов крестьянского обихода, наброски и этюды природы. 



Задания по рисунку: 

изображение предметов быта, интерьера комнаты с мебелью, игрушечных машин, наброски и 

зарисовки фигур человека. 

Рисование на темы, по памяти и представлению  

Рисованиепо памяти и представлению отдельныхпредметов, растений, животных, людей, 

интерьера комнаты, пейзажа.   

Иллюстрирование произведений устного народного творчества (русских народных сказок, 

загадок).  Законы композиции. Композиционный центр (прием изоляции, перенесение главного на 

второй план и т. п.). Особенности симметричной и асимметричной композиции. Передача с 

помощью композиционных средств состояния покоя или движения (статика и динамика в 

композиции). Соразмерность частей и элементов композиции, уравновешивание объемов (массы), 

тона и цвета. Цвет как важнейшее средство художественной выразительности в тематической 

композиции 

 Задания по композиции: 
а) рисование на темы:  «Летом в деревне», «Бабочки», «Рисуем улицу» 

б) иллюстрирование произведений устного народного творчества: русские народные загадки, 

сказки «Царевна-лягушка»; 

 Задания по живописи и рисунку: 

рисование по памяти и представлению  транспорта, растений, животных, людей, интерьера 

комнаты; изображение пейзажа, передающего настроение. 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас  

Понятие слова «музей». История возникновения художественных музеев. Художественные музеи 

мира: Лувр, Метрополитен-музей; музеи России: Оружейная палата, Кунсткамера, Эрмитаж, 

Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, Государственный музей 

изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. 

Темы бесед: 



—ведущие  художественные музеи России и  мира; 

—виды изобразительного искусства: архитектура, скульптура, живопись, графика, декоративно-

прикладное искусство, дизайн 

—художественный язык народного искусства; 

Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн  
Художественный язык декоративного искусства. Виды декоративно-прикладного искусства. 

Основные схемы и закономерности декоративной композиции. Цвет, тон, коло- 

рит, форма как изобразительные элементы декоративного обобщения. Эскизы декоративного 

оформления предметов быта на основе форм растительного и животного мира. Народное 

искусство. Народный мастер как носитель традиций, коллективного творческого и 

художественного опыта. Художественные промыслы России, эстетические идеалы и связь времен. 

Роспись по дереву: Хохлома, Глубоковская роспись.  

Глиняная игрушка: история возникновения, отличительные особенности каргопольской, 

филимоновской, дымковской глиняной игрушки. 

 Русская матрешка: история возникновения и современные промыслы. Сюжетно-декоративная 

народная роспись   прялок как   образец русского   народного искусства. Де- 

коративная композиция на основе художественных особенностей произведений народного 

искусства. Произведения художников современного декоративно-прикладного искусства. 

Виды дизайна: промышленный дизайн, дизайн среды, дизайн костюма, графический дизайн.  

Художественное конструирование предметов оформления детского парка (фигурки для фонтанов 

в детском парке, предметы деревянной «сказочной» мебели). 

Задания по декоративно-прикладному и народному искусству: 

а) выполнение эскиза и роспись бытового изделия, предметы деревянной ≪сказочной≫ мебели; 

б) выполнение  эскиза декоративного украшения русской народной прялки; 

в) выполнение  эскиза пятиместной матрешки по мотивам русских народных сказок. 

Задания по художественному конструированию и дизайну: 



а) выполнение эскизов одежды; 

б) выполнение  эскизов фигур для фонтанов в детском парке. 

6 КЛАСС (34 ч) 

Рисование с натуры  

    Выразительные возможности линейного и тонового рисунка. Приемы передачи освещенности в 

линейном рисунке. Свет и тень в рисунке. Изображение объема предметов. Рисование отдельных 

предметов быта, школьного обихода, предметов декоративного искусства и их групп 

(натюрмортов) с использованием правил перспективы, светотени, законов цветоведения, 

живописной грамоты, композиции. 

   Тоновые отношения в рисунке натюрморта. Метод обобщения в линейном и тоновом рисунке. 

Рисование фигуры человека, животных. Передача в рисунках гармонии цветовых отношений 

средствами цвета. Художественно-образное восприятие формы предметов. Передача в рисунках 

эмоционально-эстетического отношения к изображаемым объектам и чувства восхищения 

красотой их формы, пропорций, очертаний, цветовой окраски. 

Задания по рисунку: 

а) натурное рисование с передачей перспективного сокращения формы и объема отдельных 

предметов: , скрипки, бубна, рубанка, кувшина, чайника, чашки с блюдцем, , овощей, фруктов, 

натюрмортов с ними; 

б) линейная зарисовка веток калины, шиповника, рябины, , цветов в вазах, комнатных цветов в 

горшках; 

в) зарисовка своего двора, улицы; 

г) выполнение графических упражнений: анализ геометрической формы предмета, передача 

объема с помощью штриховки и др. 

 Задания по живописи: 

а) изображение натюрмортов в технике гризайль и в цвете; 

б) этюды пейзажа в разное время суток; 



в) выполнение набросков разнообразных объектов действительности, фигуры человека, зверей, 

птиц, цветов, кустарников; 

г) выполнение графических и живописных упражнений. 

Рисование на темы, по памяти и представлению  

Рисование на темы окружающей жизни на основе наблюдений или по воображению. 

Иллюстрирование    литературных   произведений   (с предварительным      выполнением  

набросков и зарисовок с натуры по заданию учителя). Изображение пейзажа по литературному 

описанию. Раскрытие в рисунке действия, выразительная передача в сюжете характерного, 

главного, передача эмоционально-эстетического отношения к изображаемому мотиву. Законы 

перспективы, композиции, конструктивное строение предметов в тематических рисунках. Цвет как 

средство передачи настроения, переживаний, вызываемых изображаемыми объектами и 

сюжетами. Осознание прекрасного в объектах и явлениях действительности. Передача движения в 

рисунке (движения из картинной плоскости на зрителя, движения в глубь плоскости, движения по 

диагонали, по кругу, передача ритма и плановости в изображении). 

Задания по композиции: 

а) рисование на темы: , «Архитектурные памятники нашего края», «Наша улица» 

б) иллюстрирование литературных произведений: стихотворения русских поэтов-классиков XIX 

в.Н. А. Некрасова, А. Кольцова, А. Н. Майкова, И. З. Сурикова и др.; русских народных сказаок. 

Задания по живописи: 

а) рисование по памяти и представлению растений, людей, животных; 

б) рисование по памяти и представлению пейзажа с колористической гармонизацией цвета: 

«Лесные дали», «Пейзаж в тумане», «После дождя», «Пейзаж, освещенный ярким солнцем», 

«Хмурый день», «Сирень цветет», «Тучи над городом», «Рассвет на реке», «Ночной город» и др. 

в) творческий натюрморт «все профессии хороши» 

Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн  



   Народное декоративно-прикладное искусство как специфический тип народного творчества в 

системе культуры. Взаимосвязь национального и интернационального, вза- 

имообогащение культур разных народов. Функциональность, конструктивность и красота изделий 

народного декоративно-прикладного искусства. 

   Народное и современное в декоративно-прикладном искусстве. Становление профессионального 

художественного ремесла. Области декоративного искусства: монументально-декоративная, 

декоративно-оформительская. Принципы и приемы воплощения художественного образа в 

декоративно-прикладном искусстве. Основы декоративной композиции, ее закономерности. 

Орнаментальная композиция на примере великоустюгской росписи. 

   Декоративное оформление предметов быта на основе обобщения форм растительного и 

животного мира. Понятие ансамблевости: гармония и соподчинение предметов домашнего 

обихода в интерьере крестьянской избы, украшение интерьеров современных общественных 

сооружений. 

   Художественно-содержательный анализ произведений декоративно-прикладного искусства. 

Дизайн.  Формообразование предметов.  Дизайн печатной продукции. Графические разработки 

эскизов печатной продукции: открытки, плакаты, обложки книг, упаковка предметов. 

Согласование изобразительных и шрифтовых элементов композиции. Изобразительные и 

шрифтовые элементы в открытке, плакате, обложке книги. Особенности композиции и цветового 

решения. Книга как синтез искусств. Внешние элементы книги: книжный блок, обложка, форзац, 

суперобложка и др.; внутренние элементы: титульный лист, текст, иллюстрации. 

Единство образности графических элементов и литературного текста (обложка, титульный лист, 

заставка, концовка). 

  Геральдика.  История появления гербов, их символическое толкование. Использование 

геральдических правил в изображении герба. 

Задания по декоративно-прикладному и народному искусству: 

а) выполнение эскизов орнаментов (великоустюгская роспись) 



б) выполнение эскизов художественных изделий по мотивам русских народных промыслов; 

в) выполнение эскизов костюмов по мотивам национальных костюмов разных народов России; 

г) декоративная стилизация растения, животного, создание декоративной композиции. 

Задания по художественному конструированию и дизайну: 

а) выполнение эскизов печатной продукции (открытка, приглашение, плакат и др.), согласование 

изобразительных и шрифтовых элементов композиции; 

б) выполнение эскизов обложки, концовки, заставки и других элементов графического 

оформления книг; 

в) выполнение эскиза личного или фамильного герба; 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас  

 Темы бесед: 

—красота пейзажа в русской живописи; 

—натюрморт в русской и советской живописи; 

—скульптура Древнего мира; образ человека в скульптуре 

—каменное зодчество в Москве , Великом Устюге 

—Кремль в Москве и Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге — величайшие достижения русских 

зодчих; 

—зарубежные художественные музеи: картинная галерея Уффици (Флоренция), Дрезденская 

картинная галерея, Пинакотека (Мюнхен), музеи Ватикана; 

- декоративно –прикладное искусство Великого Устюга. 

7 КЛАСС (34 ч) 

Рисование с натуры  

Трехмерное восприятие картины мира. Законы линейной перспективы. Перспектива 

прямоугольника и круга. Обратная перспектива в средневековом изобразительном ис- 

кусстве. Явление световой перспективы. Построение вспомогательных формообразующих частей. 

Теория теней. Светотеневые характеристики предметов. Длина и направление па- 



дающих теней. Изменение восприятия объемной формы. Пограничный контраст  условиях 

естественного и искусственного освещения. 

  Передача в рисунках конструкции, пропорций, пространственного расположения, 

перспективного сокращения, объема, тональных отношений изображаемых объектов, а также 

художественной образности предметов. 

  Цвет как средство выражения переживания от встречи с прекрасным. 

Живописные отношения и пространство в натюрморте. Особенности изображения предметов 

первого и второго плана. Световая и цветовая перспектива в пейзаже. Особен- 

ности выполнения рисунка мягкими художественными материалами (уголь, сангина). 

Изображение с натуры предметов быта, природы, деталей архитектуры, натюрмортов, развитие 

умения видеть их красоту. Особенности построения предметов сложной формы. Изображение 

головы человека: пропорции, характерные черты, мимика. Наброски и зарисовки фигуры человека. 

Особенности работы художника над образом изображаемого человека. 

Задания по рисунку: 

а) выполнение натюрмортов, составленных из простых предметов быта в условиях контрастного 

освещения мягкими графическими материалами; 

б) выполнение линейно-конструктивного рисунка отдельных предметов сложной формы 

(например самовар, ваза); 

в) изображение головы и фигуры человека; 

г) выполнение графических упражнений. 

Задания по живописи: 

а) выполнение натюрмортов в различных техниках: алла прима, лессировка 

в) выполнение этюдов на определение цветовых отношений в пейзаже. 

Рисование на темы, по памяти и представлению  

  Рисование на темы современности на основе наблюдений или по воображению. 

Иллюстрирование литературных произведений (с предварительным выполнением набро- 



сков и зарисовок с натуры по заданию учителя). Выразительное изображение действия, сюжета, 

персонажей, передача художественными средствами своего отношения к изображаемому. 

   Композиционные закономерности (подчинение второстепенного главному, равновесие частей 

рисунка по массе, единство графических, тоновых и цветовых отношений и т. п.).     

Многофигурная композиция в закрытом и открытом пространстве. Сравнительная характеристика 

двух героев изобразительными средствами (контрасты большого и маленького, красивого и 

уродливого, динамичного и неподвижного, светлого и темного, теплого и холодного и т. п.). 

   Условности передачи пространства в книжной иллюстрации. Создание художественного образа. 

Творчество ведущих художников-иллюстраторов. 

Задания по композиции: 

а) рисование на темы: «Вид из окна», « Архитектурные мотивы в пейзаже. Храмы Великого 

Устюга», «Страницы истории. Устюжане –землепроходцы»,  

Задания по живописи и рисунку: 

рисование по памяти и представлению: натюрморты в техниках трафарет, пуантилизм, с 

ограничением цветовой палитры; зарисовки деталей архитектуры, зарисовки головы и фигуры 

человека. 

Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн  

   Флористический дизайн. Европейское искусство оформления букетов и японское искусство 

икебаны: стили и основные художественные приемы. 

   Интерьеры общественных и жилых зданий. Рукотворная красота, созданная архитекторами, 

дизайнерами, художниками. Красота монументальной декоративной живописи —мозаики, фрески, 

витражи. Задачи и принципы монументального искусства. Качества монументального искусства: 

строгие обобщенные формы, соразмерная содержанию динамика, долговечность используемых 

материалов. 

   Древнейшие украшения интерьеров — настенные росписи. Фреска — одна из техник стенных 

росписей. Техника мозаики, история возникновения и развития. Античная, ви- 



зантийская, современная мозаики. 

   Средневековый витраж. Витражные окна романского и готического стилей. Витражные 

геральдические композиции. Современное витражное искусство. Витражи станций 

московского метро. 

   Искусство изготовления декоративных тканей: гобелен, батик. 

Задания по декоративно-прикладному искусству, художественному конструированию и 

дизайну: 

а) выполнение эскизов росписи для интерьера классной комнаты; 

б) выполнение эскизов витражей, панно, мозаик; 

в) выполнение творческих работ в технике гобелена, батика. 

Проекты: 

а) «Монументальная живопись»: 

—презентация о творчестве мексиканских художников-монументалистов; 

—презентация о сюжетах и художественных достоинствах фресок из русских храмов; 

—презентация о современном искусстве мозаики и др. 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас  

Музеи как объекты научного исследования. Художественные музеи как достижение человеческой 

цивилизации, как возможность хранить и делать доступными людям уни- 

кальные творения искусства. Классификация художественных музеев. Знаменитые 

художественные музеи мира и России. 

Темы бесед: 

—музеи мира и России; 

—изобразительное искусство зарубежных стран — сокровище мировой культуры; 

—Портрет в творчестве Левицкого, Боровиковского 

- Дворцово-парковые ансамбли. Ориенбаум. 

8 КЛАСС (34 ч) 



Рисование с натуры  

   Изображение натюрмортов из предметов быта, искусства, труда. Линейная и воздушная 

перспектива. Конструктивное строение формы предмета. Лепка формы светом и тенью. Интерьер 

как архитектурно и художественно- оформленное внутреннее пространство здания. Роль 

интерьера в картине. Русский интерьерный жанр начала XIX в. Изображение интерьера во 

фронтальной перспективе и под случайным углом зрения. Предмет в среде, пространство 

интерьера согласно его функциональному предназначению. 

   Элементарные сведения об анатомии человека. Конструктивные особенности строения фигуры 

человека. Изображение с натуры фигуры человека. Равновесие фигуры в прост- 

ранстве. Понятия «площадь опоры», «центр тяжести». 

Задания по рисунку: 

а) линейные и силуэтные наброски фигуры человека; 

б) линейная зарисовка интерьера во фронтальной проекции; 

в) линейно-конструктивная зарисовка интерьера, расположенного под случайным углом зрения; 

г) изображение фигуры человека: спереди, сбоку, сзади в положении сидя и стоя, в движении. 

Задания по живописи: 

а) этюды пейзажа и натюрморта пастелью; 

б) упражнения: изображение предметов быта в условиях естественного и искусственного 

освещения; 

в) натюрморт со свечой. 

Теоретические основы рисования с натуры гипсовой модели головы человека (античная 

скульптура). Систематизация знаний о конструктивном строении формы головы, передаче объема, 

композиции, комплексное использование знаний, умений и навыков в процессе выполнения 

учебных заданий. 

   Закономерности построения деталей головы человека. 



Поэтапное рисование гипсовых слепков носа, губ, глаза, уха: композиция, линейно-

конструктивное построение, светотеневой рисунок. 

   Анализ положения изображаемых объектов, их анатомических особенностей, пропорций и 

общей формы. Линейно-конструктивное построение формы гипсовой головы человека. 

Моделировка головы средствами светотени, подчинение деталей целому, согласование бликов, 

рефлексов и полутонов по отношению к свету и тени. 

   Виды изображения интерьеров. Основные закономерности линейно-конструктивного построения 

интерьера, создание глубинно-пространственного эффекта, передача освеще- 

ния и колорита. Живописное изображение интерьера в условиях естественного и искусственного 

освещения. 

   Портретная живопись России XVIII—XIX вв. Различные техники написания портретов. 

Художественные приемы, помогающие создать образ портретируемого человека: композиция, 

ракурс, поза, взгляд, выражение лица, одежда, обстановка, освещение, колорит и манера письма. 

   Живописные зарисовки головы человека. Передача первого впечатления от натуры, 

выразительных черт внешности — формы головы, прически, лица, пропорциональные и 

живописные особенности, акценты. Совершенствование умения использовать выразительные 

особенности художественных материалов, умения выполнять быстрые наброски и зарисовки. 

Задания по рисунку: 

а) наброски деталей головы человека с гипсовых слепков носа, губ, глаза, уха; 

Задания по живописи: 

а) этюды интерьера с натуры в условиях искусственного и естественного освещения; 

б) краткосрочные этюды — живописные зарисовки головы человека. 

Рисование на темы, по памяти и представлению  

   Виды печатной графики: ксилография, линогравюра (выпуклая гравюра); резцовая гравюра, 

офорт, литография (углубленная гравюра). Станковая графика, газетно-журнальная и книжная 

графика, плакат, компьютерная и промышленная графика. 



   Пейзажная живопись. Стили и подходы к написанию пейзажа в различные исторические эпохи. 

Художники, работавшие в жанре пейзажа. Урбанистический (городской) пейзаж. 

Цветовые иллюзии: пространственные иллюзии, иллюзии веса и др. 

Разработка сюжетной композиции на историческую или современную тему с выполнением 

поисковых композиционных эскизов. 

Задания по графике и живописи: 

а) многоплановый пейзаж в декоративном стиле, создание с помощью цветового контраста 

иллюзии пространства. 

Задания по композиции: 

а) создание сюжетной статической композиции на тему: «Как прекрасен этот мир» («Зимнее 

утро», «Пейзаж в сумерки», «Мир пустыни≫»и др.); 

б) создание сюжетной динамической композиции на тему 

«Движение — это жизнь»(«На тренировке», «Мотогонки», «Гимнасты», «На катке», «Танец моего 

народа», «Наша дискотека»и др.). 

Проекты: 

а) –Проектирование предметов .Мебель 

б) «Выразительность произведений великих художников»: 

—презентация о произведениях известных художников. 

   Использование разнообразных средств художественной выразительности при создании 

композиции (формат, точка зрения, высота линии горизонта, характер освещения, местоположение 

композиционного центра и пр.). 

    Обеспечение согласованности, соподчинения, целостности художественного произведения, 

гармоничной уравновешенности всех частей одного целого. 

    Усиление эмоциональной составляющей живописной работы с помощью цвета. Создание 

выразительной, яркой по эмоциональному накалу композиции, раскрывающей художественный 

замысел автора изобразительными средствами. 



Задания по композиции: 

а) упражнения — композиции с необычной точкой зрения, сложным ракурсом, интересным 

масштабным соотношением, нестандартным форматом, освещением и т. п.; 

б) композиция «бесконечность космоса» 

в) композиция «моя будущая профессия». 

Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн  

Монументальная роспись в стиле византийской мозаики (эскиз интерьера, композиционные 

решения мозаичного изображения, имитация композиции в технике аппликации). Возможности 

использования средств компьютерной графики для изображения интерьера, мозаичного панно. 

Элементарные основы компьютерной графики. Конструкторская графика: плоские изображения 

(проекции, сечения) и пространственные (трехмерные) изображения. Художественная и рекламная 

графика. 

Экранный язык в изобразительном искусстве. Фотография как искусство, раскадровка. 

Задания по дизайну: 

а) ландшафтный дизайн 

б) эскиз рекламного плаката. 

Выполнение дизайнерских проектов интерьеров. 

Использование возможностей компьютерной графики. 

Особенности современного интерьера, его предметное наполнение. 

Проект: 

—разработка дизайн-проекта интерьера, его предметное наполнение с разной степенью 

подробности; 

—пояснительная записка; 

—фронтальная перспектива со смещением точки схода от центра симметрии; 

—элементы интерьера. 



Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы.(136 часов) 

Тематическое планирование по изобразительному искусству для 5-8-х классов составлено с 

учетом рабочей программы воспитания.  

 

15. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. (136 часов) 
 

Тематическоепланированиепоизобразительномуискусствудля5-8-

хклассов составленосучетомрабочейпрограммывоспитания. 

Воспитательныйпотенциалданногоучебногопредметаобеспечиваетреализациюследующихцелевых

приоритетоввоспитанияобучающихсяООО: 

 развитиеценностногоотношениякприроде, 
нуждающейсявзащитеипостоянномвниманиисосторонычеловека; 

 развитиеценностногоотношенияккультурекакдуховномубогатствуобществаиважномуусло

виюощущениячеловекомполнотыпроживаемойжизни, котороедаютемучтениеимузыка, 
искусствоитеатр, творческоесамовыражение; 

 развитиеценностногоотношениякокружающимлюдямкакбезусловнойиабсолютнойценнос

ти, какравноправнымсоциальнымпартнерам, 
скоторыминеобходимовыстраиватьдоброжелательныеивзаимоподдерживающиеотношен

ия; 



 развитиеценностногоотношенияксамимсебекакхозяевамсвоейсудьбы, 
самоопределяющимсяисамореализующимсяличностям, 
отвечающимзасвоесобственноебудущее. 

 

5 класс (34 часа) 

№ 

п/п 
Название  раздела 

С учетом рабочей 

программы воспитания 

Кол-во часов 

1.  Рисунок  КТД «Космические 

дали» 

Участие во всеросийских  

конкурсах РДШ 

13 час 

2. Беседы Виртуальная экскурсия в 

музеи 

4 часа 

3. Декоративно-прикладное искусство и 

народное искусство, дизайн. 

Школьная выставка 

«Сувениры Деду Морозу» 

10 часов 

4. Живопись. КТД «Новогодние 

фантазии» 

7 часов 

 Всего  34 

 

6 класс (34 часа) 

№ 

п/п 
Название  раздела 

С учетом рабочей 

программы воспитания 

Кол-во часов 

1.  Рисунок  КТД «Космические дали» 
 Участие во всеросийских  

12 час 



конкурсах РДШ 

2. Беседы Виртуальная экскурсия в 

музеи 
4 часа 

3. Декоративно-прикладное искусство и 

народное искусство, дизайн. 

Виртуальная экскурсия в 

музеи 

 Школьная выставка 

«Сувениры Деду Морозу» 

12 часов 

4. Живопись. КТД «Новогодние 

фантазии» 

6 часов 

 Всего  34 

 

 

7 класс (34 часа) 

№ 

п/п 
Название  раздела 

С учетом рабочей 

программы воспитания 

Кол-во часов 

1.  Рисунок  Конкурс открыток 

«Волшебница осень» 

Конкурс рисунков и 

плакатов «Опасности 

вокруг нас» 

Районный конкурс  

буклетов «Наше здоровье, 

в наших руках» 

КТД «Мир профессий» 
Конкурс проектных и 

исследовательских работ 

12 час 



«Ярмарка идей» (школьный 

тур) 

2. Беседы Виртуальная экскурсия в 

музеи 
4 часа 

3. Декоративно-прикладное искусство и 

народное искусство, дизайн. 

Виртуальная экскурсия в 

музеи 
8 часов 

4. Живопись. КТД «С учителем вместе по 

жизни идѐм…»  ко Дню 

учителя 

Выставка картин (арт-

студия «Школьная 

Третьяковка») 
Участие во всеросийских  

конкурсах РДШ 

10 часов 

 Всего  34 

 

8 класс (34 часа) 

№ 

п/п 
Название  раздела 

С учетом рабочей 

программы воспитания 

Кол-во часов 

1.  Рисунок  Конкурс проектных и 

исследовательских работ 

«Ярмарка идей» (школьный 

тур) 

КТД  «Голоса Победы» 

КТД «С учителем вместе 

по жизни идѐм…»  ко 

9 час 



Дню учителя 

2. Декоративно-прикладное искусство и 

народное искусство, дизайн. 

Виртуальная экскурсия в 

музеи 

9 часов 

3. Живопись. Выставка картин (арт-

студия «Школьная 

Третьяковка») 
Участие во всеросийских  

конкурсах РДШ 

16 часов 

 Всего  34 

 

Рабочая программа по технологии. 6-8 классы (170 часов) 

Обслуживающий труд 

Пояснительная записка  

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана в соответствии с 

нормативными документами:  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего 

образования»; 



 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением главного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Примерная основная образовательная программа основного образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 учебного плана основного общего образования МБОУ ―СОШ № 2 с кадетскими 

классами»; 

 рабочей программы воспитания МБОУ ―СОШ № 2 с кадетскими классами»; 
 Положения о рабочей программе  МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими классами»; 

 УМК «Технология» Программа основного общего образования 5-8 классы  Министерства 

образования Российской Федерации, Авторы А.Т. Тищенко, Н.В.Синица. - М.: Издательский 

центр «Вентана-Граф», 2013г.  

Учебники: 

Н.В.СиницаН.В.Синица, В.Д.Симоненко «Технология. Технологии ведения дома» 6 класс, Москва. 

- М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2015 г.  

Н.В.СиницаН.В.Синица, В.Д.Симоненко «Технология. Технологии ведения дома» 7 класс. - М.: 

Издательский центр «Вентана-Граф»,  2016 г.  



Н.В. Матяш, А.А. Электов, В.Д.Симоненко «Технология. Технологии ведения дома» 8 класс. - М.: 

Издательский центр «Вентана-Граф»,  2017 г. 
  

Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном формате 

обучения (с использованием дистанционных технологий и электронных образовательных 

ресурсов). 

Электронныеобразовательныересурсы: 

1. Российская электронная школа. Технология, https://resh.edu.ru/subject/8/5/ . 

2. Московская электронная школа. Технология, https://uchebnik.mos.ru 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. http://fcior.edu.ru 
4. SkySmarthttps://edu.skysmart.ru/homework/new?subject=17 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 

 В соответствии с учебным планом основного общего образования МБОУ ―СОШ № 2 с 

кадетскими классами» на изучение учебного предмета «Технология» в 6-8х классах отводится  

170 часов за весь курс. 

 

-  

 

 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.1.Формирование универсальных учебных действий 

https://resh.edu.ru/subject/8/5/
https://uchebnik.mos.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://edu.skysmart.ru/homework/new?subject=17


1.1.1.Личностные результаты. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по учебному предмету «Технология»  

должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 



6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

1.1.2. Метапредметные результаты  

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» направлена на достижение 

метапредметных результатов: 

1)  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;   

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 



3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;   

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности еѐ 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  

и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;   

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументировать 

и отстаивать своѐ мнение;   

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;   

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 



Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимисямежпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез, алгоритм, проблема, является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. На всех предметах на уровне основного общего образования будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) 

и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности  и учебно-исследовательской деятельности как особой формы учебной работы, 



способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

15. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийсясможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

 идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

 выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях 

— прогнозировать конечный результат; 

 ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом 

выявленных затруднений и существующих возможностей; 

 обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 



осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 различать результаты и способы действий при достижении результатов 



 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 



 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

 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 

16. 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.Обучающийсясможет: 

 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; 

 выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

 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; 

 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. 

2. 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; 

 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. 



3. Смысловоечтение.Обучающийсясможет: 

 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; 

 резюмироватьглавнуюидеютекста; 

 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. 

4. 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. 

5. 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 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 



 организовывать эффективное 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. 

2. 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; 

 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 средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

3. 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; 

 использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии 

с условиями коммуникации; 

 оперировать данными при решении задачи; 

 выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создания 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. 

1.1.3.Предметные результаты  

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы 

их развития  

Выпускник научится:  

• называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, 

нанотехнологии;  

• называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, 

нанотехнологии;  

• объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от  традиционных технологий, связывая свои 



объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами 

продуктов современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты;  

• проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с 

информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Выпускник научится: 

 • следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта;  

• оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности;  

• прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от 

изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, 

в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты;  

• в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их 

видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного продукта; 

 • проводить оценку и испытание полученного продукта;  

• проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах;  

• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 

 • анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в 

контексте заданной ситуации;  



• проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: ‒ изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров 

технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта; ‒ 

определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в 

информационной среде (конструкторе); ‒ встраивание созданного информационного продукта в 

заданную оболочку; ‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в 

заданной оболочке; 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: ‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); ‒ обобщение 

прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами (опыта), анализ 

потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, условий 

производства с выработкой (процессированием, регламентацией) технологии производства 

данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, технологических карт для 

исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; ‒ разработку (комбинирование, 

изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами;  

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: ‒ 

планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации); ‒ планирование (разработку) 

материального продукта на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов; ‒ разработку плана продвижения продукта; 



 • проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, позволяющих 

решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью 

материального или виртуального конструктора).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 • модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребностью 

/ задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на 

основе базовой технологии;  

• технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 • оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии.  

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится:  

• характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 • характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития,  

• разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке 

труда, • характеризовать группы предприятий региона проживания,  

• характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных 

услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 • анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 • анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией 

образовательной траектории,  



• анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня 

образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

 • получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 • получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах 

развития современных производств в регионе проживания, а также информации об актуальном 

состоянии и перспективах развития регионального рынка труда.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 • предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для 

занятия заданных должностей;  

• анализировать социальный статус произвольно заданной социальнопрофессиональной группы из 

числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной 

сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы следующим 

образом: 

6 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, профессии 

в области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения 

потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 



 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 

проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняетэскизымеханизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности); 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинематической 

схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния 

жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической 

документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального 

продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов. 

7 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 



 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры 

автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для 

передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 

преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной 

задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования 

(на выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических 

конструкторов; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 



 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного 

помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного 

станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта (на основании собственной практики использования этого 

способа). 

8 класс 
По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и 

перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 

характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона проживания; 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 

называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность 

обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно 

избранных источников информации); 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характеризует 

профессии, связанные с реализацией социальных технологий; 



 разъясняет функции модели и принципы моделирования; 

 создает модель, адекватную практической задаче; 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям; 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации; 

 планируетпродвижениепродукта; 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме; 

 проводит оценку и испытание полученного продукта; 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания; 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач; 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного средства; 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населенного пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения;  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 

  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования; 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку; 



 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами. 

 

2. Содержание учебного предмета (170 количество часов) 

6 класс. 

1.ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА И КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ (3ч 3 ч тв.пр.) 
Основные теоретические сведения 

Планировка жилого дома. Экологичные материалы. Зонирование помещений жилого дома. 

Композиция в интерьере: виды композиции, ритм. Декоративное оформление интерьера (цвет, 

отделочные материалы, текстиль). 

Использование комнатных растений в интерьере, их декоративная ценность и влияние на ми-

кроклимат помещения. 

Практическая работа 

Составление паспорта комнатного растения. 

Творческий проект «Растения в интерьере комнаты» (3ч) 

Оформление и защита творческого проекта «Растения в интерьере комнаты». 

2.КУЛИНАРИЯ (12 ч 2ч тв.пр.) 

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря (4 ч) 
Основные теоретические сведения 

Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Возможности кулинарного 

использования рыбы разных видов. Технология и санитарные условия первичной и тепловой об-

работки рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. 

Практические работы 

Подбор инструментов и оборудования для разделки рыбы. Определение свежести рыбы 

органолептическим методом. Первичная обработка чешуйчатой рыбы. Варка и жаренье рыбы в 



целом виде, звеньями, порционными кусками. Определение готовности блюд из рыбы. 

Блюда из мяса,  мясных продуктов  и птицы (4 ч) 
Основные теоретические сведения 

Понятие о пищевой ценности мяса. Виды мяса и мясных продуктов. Технология подготовки мяса к 

тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Технология разделки и при-

готовления блюд из птицы. 

Практические работы 

Определение доброкачественности мяса. Приготовление блюд из мяса. Приготовление блюд из 

птицы. 

Приготовление первых блюд (2ч) 
Основные теоретические сведения 

Технология приготовления первых блюд. Классификация супов. 

Практическая работа 

Приготовление заправочного супа. 

Сервировка стола к обеду. Этикет (1 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о калорийности продуктов. Правила сервировки стола к обеду. Правила поведения за 

столом. Подача блюд. 

Практическая работа 

Составление меню, определение калорийности блюд, сервировка стола в соответствии с меню. 

Контрольная работа №1 («Оформление интерьера» и  «Кулинария»)  (1 ч) 

Творческий проект «Приготовление воскресного обеда» (2ч) 

3.СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  (22 ч 10ч.тв.пр.) 

3.1. Элементы материаловедения (2ч) 



теоретические сведения 

Натуральные волокна животного происхождения. Получение нитей из этих волокон в условиях 

прядильного производства и в домашних условиях. Свойства натуральных волокон животного 

происхождения, а также нитей и тканей на их основе. 

Атласные и жаккардовое переплетения нитей в тканях. Понятие о раппорте переплетения. 

Влияние вида переплетения на драпируемость ткани. 

Дефекты ткани. Сравнительные характеристики свойств хлопчато-бумажных, льняных, шелковых 

и шерстяных тканей.  

Характеристика ткани для изготовления форменной одежды. 

Практические работы 

Распознавание в тканях волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. Выполнение образцов 

атласного переплетения, составление жаккардового переплетения. 

Варианты объектов труда. 

Образцы хлопчато-бумажных, льняных, шелковых и шерстяных тканей. Образцы переплетений из 

бумаги. 

3.2 Элементы машиноведения (4 ч) 
Основные теоретические сведения 

Машинные иглы: устройство, подбор, замена. Дефекты машинной строчки и их устранение. Уход 

за швейной машиной. Приспособления к швейной машине. 

 Практические работы 

Замена швейной иглы. Выполнение  швов (запошивочный, двойного, обтачного и обтачного в 

кант). 

3.3 Конструирование и моделирование  швейных изделий (8ч) 
Основные  теоретические сведения 

Виды плечевой одежды. Традиционная плечевая одежда (национальный костюм). Конструирование 

плечевой одежды. Общие правила снятия мерок для построения чертежа плечевой одежды. 



Способы моделирования. 

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа швейного изделия в масштабе 1:4 

и в натуральную величину по своим меркам. Моделирование швейного изделия. 

ТЕСТ (материаловедение, машиноведение, конструирование и моделирование, ВТО)    

3.4 Обработка проектного материала. Технологический этап. (2 ч.) 

Основные теоретические сведения 

Материальные затраты, себестоимость. Способы обработки узлов и деталей. 

Практические работы 

Составление плана работы, выбор способа обработки и его обоснование, расчет материальных 

затрат. 

3.5 Технология изготовления плечевого изделия (8 час).  

3.6 Работа над проектом. Изготовление изделий с учетом правил ТБ. (10ч) 

Основные теоретические сведения 

Особенности раскладки выкройки на ткани с крупным рисунком. Инструменты, приспособления 

для выполнения ручных работ. Правила и техника безопасности при работе со швейными 

иголками, булавками, ножницами. Ручные строчки и стежки, виды ручных стежков и строчек. 

Размер стежков, ширина шва. Технические условия при выполнении ручных работ. Терминология 

ручных работ. Дублирование деталей. Примерка швейного изделия и устранение де-

фектов.Последовательность изготовления плечевого изделия с цельнокройным рукавом. Способы 

обработки проймы, горловины, застежек. Обработка плечевых, боковых срезов. Терминология 

машинных работ. Подготовка доклада к защите проекта. 

Практические работы 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. Выкраивание 

подкройной обтачки. Перенос контурных и контрольных линий и точек на детали кроя. 

Выполнение  ручных стежков и строчек. Дублирование деталей. Обработка деталей кроя. 



Скалывание и сметывание деталей кроя. Обработка выреза горловины подкройной обтачкой 

Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. Стачивание деталей и выполнение 

отделочных работ. Влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка качества готового 

изделия. Защита проекта «Наряд для семейного обеда». 

Варианты объектов труда. 

Платье, халат, ночная сорочка, блузка с цельнокроеным рукавом. 

4. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (8ч 3ч тв.пр.) 

4.1 Вязание спицами и крючком (8ч) 
Основные теоретические сведения 

Ассортимент вязаных изделий в современной моде. Инструменты и материалы для вязания. Схемы 

для вязания, условные обозначения. Основные виды петель при вязании крючком. Условные 

обозначения, применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание 

рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное 

кольцо, способы вязания по кругу. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий 

Практические работы 

Подбор спиц и крючков в соответствии с пряжей. Набор петель спицами, вязание лицевых и 

изнаночных петель, кромочных петель. Закрытие петель последнего ряда. Создание схем для 

вязания с помощью компьютера. Вязать образцы крючком. Зарисовывать и фотографировать 

наиболее интересные вязаные изделия. 

4.2 Творческий проект «Вяжем спицами» (3ч) 
Выполнение и защита проекта «Вяжем спицами». 

5. Итоговое тестирование (1ч) 

6. Комплексный творческий проект, презентация портфолио (2ч) 

Всего 68 час 

7 класс. 

 1.Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч) 



1.1. «Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере» (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Естественное и искусственное 

освещение. Типы ламп. Виды светильников. Системы управления светом. Типы освещения. 

Оформление интерьера произведениями искусства. Оформление и размещение картин. Понятие о 

коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер. 

Практические работы. Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома». 

Варианты объектов труда.Презентации. 

1.2.«Гигиена жилища» (1 ч) 

Основные теоретические сведения. Виды уборки, их особенности. Правила проведения 

ежедневной, влажной и генеральной уборки. 

Организация жилого помещения в летнем палаточном лагере 
Практические работы. Генеральная уборка кабинета технологии. Подбор моющих средств для 

уборки помещения. 

1.3.«Бытовые электроприборы» (1 ч ) 

Основные теоретические сведения. Электрические бытовые приборы для уборки и создания 

микроклимата в помещении. Современный многофункциональный пылесос. Приборы для 

создания микроклимата: кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. 

Практические работы. Изучение потребности в бытовых электроприборах для уборки и создания 

микроклимата в помещении. 

Варианты объектов труда. Доклады о бытовой технике. 

2.Раздел «Кулинария» (12 ч) 

Заготовка продуктов   (2 час). 

Основные теоретические сведения 

Способы консервирования продуктов. Процессы, происходящие при консервировании. Первичная 

обработка продуктов. Консервирующая роль молочной кислоты. Сохранность питательных 



веществ при консервировании. ТБ и правила санитарии и гигиены при консервировании. Время 

ферментации (брожения) квашеных и соленых овощей до готовности. Условия и сроки хранения.  

Практические работы 

Первичная обработка овощей перед засолкой. Подготовка тары. Определение количества соли и 

специй. Засолка огурцов или томатов. Квашение капусты. 

Варианты объектов труда. 

Капуста провансаль, приготовление компота. 

«Блюда из молока и кисломолочных продуктов» (2 ч). 

Основные теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании 

человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. 

Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных продуктов. 

Посуда для приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: 

технология приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология 

приготовления творога в домашних условиях. Технология приготовления блюд из кисломолочных 

продуктов. 

Практические работы. Определение качества молока и молочных продуктов. Приготовление 

молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

Варианты объектов труда.Сырники, запеканка из творога. 

«Изделия из жидкого теста» (2 ч ) 

Основные теоретические сведения. 

Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. Пищевые 

разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки 

блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: блинов, блинчиков с начинкой, 

оладий и блинного пирога. Подача их к столу. Определение качества муки органолептическими и 

лабораторными методами. 



Практические работы. Л.р. «Определение качества муки». Приготовление изделий из жидкого 

теста. 

Варианты объектов труда.Блины, блинчики, хворост 

«Виды теста и выпечки» (2 ч ) 

Основные теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. 

Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. 

Электрические приборы для приготовления выпечки. Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и 

тесто для пряничных изделий. Виды изделий из них. Рецептура и технология приготовления 

пресного слоѐного и песочного теста. Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Практические работы. Определение качества муки. Приготовление изделий из пресного слоѐного 

теста. Приготовление изделий из песочного теста. 

Варианты объектов труда.Праздничный пирог, торт, пряник, пирожные, печенье. 

«Сладости, десерты, напитки» (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги), 

муссы, суфле, желе. Их значение в питании человека. Желирующие вещества. Виды десертов. 

Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и 

подача к столу. 

Практические работы.Приготовление сладких блюд и напитков. 

Варианты объектов труда. Компот, кисель, коктейль. 

«Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет» (2 ч ) 

Основные теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор 

столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила 

поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол-фуршет. Правила 

приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью ПК. 

Практические работы. Разработка меню. Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола. К.р. по теме «Кулинария». 



Этикет военного человека. 

Творческая проектная деятельность(2 час.) 

Проект по теме: Кулинария (1 час). 

Основные теоретические сведения 

Составление меню праздничного стола. Учет калорийности блюд. Правила подачи  блюд. 

Столовые приборы и правила пользования ими. Эстетическое оформление стола. Правила 

поведения за столом. 

Практические работы  

Выполнение эскизов сервировки. Оформление готовых блюд и подача их к столу. Складывание 

тканевых и бумажных салфеток различными способами. 

Варианты объектов труда.Творческий проект, презентация 

Защита проекта по теме: Кулинария (1 час). 

Реализация этапов выполнения проекта. Выполнение требований к проекту и его защите. Расчѐт 

затрат на выполнение проекта. Презентация проекта.  
3.Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (8 ч)  

«Свойства текстильных материалов».  (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Химические волокна. Технология производства и свойства химических волокон. Свойства тканей 

из химических волокон. Использование тканей из химических волокон при производстве одежды. 

Сложные переплетения нитей в тканях. Зависимость свойств ткани от вида переплетения. Уход за 

изделиями из химических волокон.  

Новые виды текстильных материалов, применяемые в военной промышленности. 
Практические работы: 

Изучение свойств тканей из химических волокон. Определение раппорта в сложных 

переплетениях. 



Варианты объектов труда. Образцы тканей со сложными переплетениями. Рисунки раппортов. 

«Швейная машина» (2 ч) 

Основные теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и 

вращающихся частей. 

Практические работы. Уход за швейной машиной: чистка и смазка. Выполнение потайного 

подшивания и окантовывания срезов с помощью приспособлений к швейной машине. 

Варианты объектов труда. Образцы швов. 

 «Конструирование швейных изделий» (4 ч) 

Основные теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. 

Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой, 

конической и клиньевой  юбок. 

Практические работы. Снятие мерок для построения чертежей юбок в масштабе 1:4 и в 

натуральную величину (по выбору). 

Варианты объектов труда.чертеж и выкройка юбки. 

Модели форменных юбок, требования к конструкции. 

«Моделирование швейных изделий» (4 ч) 

Основные теоретические сведения. Приѐмы моделирования поясной одежды. Моделирование 

юбок. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки 

швейного изделия  из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и из Интернета. 

Практические работы. Моделирование юбок. Получение выкройки швейного изделия из журнала 

мод. Подготовка выкройки к раскрою. 

Варианты объектов труда. 

Чертеж и выкройка юбки, журналы мод, Интернет. 

 ТЕСТ (материаловедение, машиноведение, конструирование и моделирование, ВТО)   

Обработка проектного материала. Технологический этап. (2 ч.) 

Основные основные теоретические сведения 



Материальные затраты, себестоимость. Способы обработки узлов и деталей. 

Практические работы 

Составление плана работы, выбор способа обработки и его обоснование, расчет материальных 

затрат. 

«Технология изготовления швейных изделий» (18 ч) 

Основные теоретические сведения. Правила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. 

Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной 

работы  ножницами, булавками, утюгом. Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-

корсажем. Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными 

стежками — подшивание. Основные машинные операции: подшивание потайным швом с 

помощью лапки для потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. 

Классификация машинных швов: краевой окантовочный шов с закрытым срезом и с открытым 

срезом. Технология обработки среднего шва юбки с застѐжкой-молнией и разрезом. Притачивание 

застѐжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки односторонней, 

встречной и бантовой складок. Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение 

дефектов после примерки. Последовательность обработки поясного изделия после примерки. 

Технология обработки вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым 

притачным поясом. Вымѐтывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего 

среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка 

изделия. 

Практические работы. Раскрой изделия. Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка среднего шва юбки с застѐжкой-молнией. Обработка складок. Подготовка и проведение 

примерки. Обработка юбки после примерки. Защита проекта. 

Варианты объектов труда. Юбка коническая, клиньевая или прямая. 

Художественные ремесла (12 ч). 

«Ручная роспись тканей» (2 ч ) 



Основные теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к 

росписи. Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. 

Технология холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности 

выполнения узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по ткани. 

Практические работы. Выполнение образцов росписи ткани в технике узелкового батика. 

Варианты объектов труда. Шейные платки, одежда.   

«Вышивание» (10 ч ) 

Основные теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приѐмы подготовки 

ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и 

косых ручных стежков. Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными 

рядами, по диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. Швы французский узелок и рококо.  

Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 

Практические работы. Выполнение образцов вышивки крестом, французским узелком и рококо. 

Обработка проектного материала. Технологический этап. (2 ч.) 

Основные теоретические сведения 

Материальные затраты, себестоимость. 

Практические работы 

Выбор изделия, техники выполнения изделия. Составление плана работы, расчет материальных 

затрат. 

Творческий проект  по  теме  «Художественные ремесла»(4ч) 
Выполнение и защита проекта. 

«Исследовательская и созидательная деятельность» (10 ч ) 

Включены в разделы, по которым выполняются проекты.  

8 класс – 34ч 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (2 ч) 
Тема 1. «Экология жилища» (1 ч ) 



Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила  их 

эксплуатации. Понятие об экологии жилища. Современные системы фильтрации воды. Система 

безопасности жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление  с приточно-вытяжной 

естественной вентиляцией в помещении. Ознакомление с системой фильтрации воды. Изучение 

конструкции водопроводных систем. 

Тема 2. «Водоснабжение и канализация в доме» (1 ч ) 

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. 

Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Работа счѐтчика расхода воды. 

Способы определения расхода и стоимости расхода воды. Экологические проблемы, связанные с 

утилизацией сточных вод. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с схемой системы 

водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение расхода и стоимости горячей и 

холодной воды за месяц. 

Раздел «Электротехника» (4 ч) 
Тема 1. «Бытовые электроприборы» (1 ч ) 

Теоретические сведения. Электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. 

Электрическая и индукционная плиты на кухне. Принцип действия, правила эксплуатации. 

Преимущества и недостатки. Пути экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного 

пользования  бытовыми электроприборами. Назначение, устройство, правила эксплуатации 

отопительных электроприборов. Устройство и принцип действия электрического фена. Общие 

сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и 

стиральных машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. Электронные приборы: 

телевизоры, DVD, музыкальные центры, компьютеры, часы и др. Сокращение срока службы и 

поломка при скачках напряжения. Способы защиты приборов от скачков напряжения 



Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой суммарной мощности 

электроприборов, подключаемых к одной розетки в сети. Ознакомление с устройством и 

принципом действием стиральной машины-автомат, электрического фена. 

Тема 2. «Электротехнические устройства с элементами автоматики» (1 ч ) 

Теоретические сведения. Схема квартирной электропроводки. Работа счѐтчика электрической 

энергии. Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Устройство и 

принцип работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. Влияние 

электротехнических и электронных приборов на здоровье человека. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схемы квартирной 

электропроводки. Определение расхода  и стоимости электроэнергии за месяц. 

Тема 3. «Электромонтажные и сборочные технологии» (2 ч ) 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и 

сопротивлении. Виды источников тока и приѐмников электрической энергии. Условные 

графические изображения на электрических схемах. Понятие об электрической цепи и о 

еѐ принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ; приѐмы 

монтажа. Установочные изделия. Приѐмы монтажа и соединений установочных приводов и 

установочных изделий. Правила безопасной работы. Профессии, связанные с выполнением 

электромонтажных и наладочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой электрической схемы. 

Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим источником тока. 

Раздел «Семейная экономика» (4ч) 
Тема 3. «Бюджет семьи» (4 ч) 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления 

потребностей семьи. Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Способы защиты 



прав потребителей. Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей  предпринимательской 

деятельности для пополнения семейного бюджета. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка имеющихся и возможных 

источников доходов семьи. Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, 

месячных, годовых расходов семьи. Изучение цен товаров и услуг в целях минимизации расходов 

в бюджете семьи. 

Раздел        «Современное производство и профессиональноесамоопределение» (4 ч) 
Тема 1 «Сферы производства и разделение труда» (2 ч ) 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие 

производства. Основные структурные подразделения производственного предприятия. Уровни 

квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Понятие о 

профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с деятельностью 

производственного предприятия. Анализ структуры предприятия  и профессионального 

разделения труда. 

Тема 2. «Профессиональное образование и профессиональная карьера» (2 ч ) 

Теоретические сведения. Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в регионе. 

Региональный рынок труда и его конъюнктура. Профессиональные интересы, склонности и 

способности. Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности. Источники 

получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. 

Здоровье и выбор профессии. 

Есть такая профессия - Родину защищать. Военные учебные заведения и военные 

специальности 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому тарифно-

квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Анализ предложений работодателей 



на региональном рынке труда. Построение планов профессионального образования и 

трудоустройства. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (8 ч: 4ч ПО, 4ч худ.ремесла). 
Тема 3. «Исследовательская и созидательная деятельность» (8 ч ) 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта 

Лабораторно-практические и практические работы. Обоснование темы творческого проекта. 

Поиск и изучение информации по проблеме, формирование базы данных. Выполнение проекта и 

анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и проведение презентации. 

Раздел «Художественные ремесла» (12 ч). 

Вышивка гладью (6 ч.). 

Основные теоретические сведения 

Инструменты, оборудование и материалы.  Способы и виды вышивки гладью. Способы перевода 

рисунка на ткань. Уход за вышитыми изделиями 

Практические работы 

Выполнение эскиза. Подготовка ткани и перевод рисунка на ткань. Двусторонняя и односторонняя 

гладь, сетка. 

Варианты объектов труда. 

Салфетка, декоративное панно, подушка.  

Вышивка лентами (6 час.). 

Основные теоретические сведения 

История вышивки лентами, инструменты и материалы, основные элементы.  

Практические работы 

Выполнение элементов вышивки, составление композиций. 

Варианты объектов труда. 

Рисунок будущего изделия, панно. 



 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. (170 часов) 

Тематическоепланированиепотехнологиидля5-9-

хклассов составленосучетомрабочейпрограммывоспитания. Внесенытемы, 

обеспечивающиереализациюследующихцелевыхприоритетоввоспитанияобучающихсяОООчерезиз

учениелитературы: 

 развитиеценностногоотношениякприроде, 
нуждающейсявзащитеипостоянномвниманиисосторонычеловека; 
 развитиеценностногоотношенияккультурекакдуховномубогатствуобществаиважномуусло

виюощущениячеловекомполнотыпроживаемойжизни, котороедаютемучтениеимузыка, 
искусствоитеатр, творческоесамовыражение; 
 развитиеценностногоотношениякокружающимлюдямкакбезусловнойиабсолютнойценнос

ти, какравноправнымсоциальнымпартнерам, 
скоторыминеобходимовыстраиватьдоброжелательныеивзаимоподдерживающиеотношения; 
 развитиеценностногоотношенияксамимсебекакхозяевамсвоейсудьбы, 
самоопределяющимсяисамореализующимсяличностям, отвечающимзасвоесобственноебудущее. 

 

Часы раздела «Технология творческой и проектной деятельности»  (41 часа за курс обучения)  

распределены по  основным разделам: «Технология домашнего хозяйства», «Кулинария», 

«Создание изделий из текстильныхматериалов», «Художественные ремѐсла» в 6-7 классах;  

«Современное производство и профессиональное самоопределение», «Художественные ремѐсла» 

в 8 классах для выполнения проектов по данным темам. 



6 класс 

№ 

п/п 
Разделы и темы программы 

С учѐтом рабочей программы 

воспитания 

Количество 

часов 

1 Технология домашнего хозяйства.  Подбор комнатных растений 

для улучшения микроклимата 

в доме. Работа в группах при 

подготовке проектов по теме. 

6 

2 Кулинария.  Приготовление воскресного 

обеда для всей семьи.  

14 

3 Создание изделий из 

текстильныхматериалов.  

Расчет количества материалов 

для выполнения изделия и их 

экономное использование. 

34 

4 Художественные ремѐсла.  Разработка вариантов изделий 

для подарка. 

14 

 Итого   68 

7 класс 

1 Технология домашнего хозяйства.  Изобретатели  осветительных 

элементов. 

3 

2 Электротехника.   1 

3 Кулинария.  Групповой проект (умение 

работать в коллективе). 

14 

4 Создание изделий из текстильных 

материалов. 

Заключительное занятие 

«Юбочка для тебя» 

(определение стиля, защита 

модели, демонстрация). 

32 



5 Художественные ремѐсла.   18 

 Итого  68 

8 класс 

1 Семейная экономика.  Игра «Семейный бюджет».  4 

2 Современное производство и 

профессиональное самоопределение.  

Тестирование познай себя.  8 

3 Технология домашнего хозяйства   2 

4 Электротехника.  Круглый стол «Традиционные 

и альтернативные источники  

электроэнергии, их 

достоинства и недостатки».  

4 

4 Художественные ремѐсла  16 

 Итого  34 

 

Рабочая программа по технологии. 6-8 классы (170 часов) 

Технический труд  

Пояснительная записка  

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана в соответствии с 

нормативными документами:  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 



образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего 

образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением главного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Примерная основная образовательная программа основного образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 учебного плана основного общего образования МБОУ ―СОШ № 2 с кадетскими 

классами»; 

 рабочей программы воспитания МБОУ ―СОШ № 2 с кадетскими классами»; 

 Положения о рабочей программе  МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими классами»: 

 УМК«Технология» Программа основного общего образования 5-8 классы  Министерства 

образования Российской Федерации. Авторы А.Т. Тищенко, Н.В.Синица. - М.: Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2013г.  

 Учебники: 



  А.Т Тищенко, В.Д.Симоненко «Технология. Индустриальные технологии» 5 класс. - М.: 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2013 г. 

  А.Т Тищенко, В.Д.Симоненко «Технология. Технологии ведения дома» 6 класс. - М.: Издательский 

центр «Вентана-Граф», 2015 г.  

 А.Т Тищенко, В.Д.Симоненко «Технология. Технологии ведения дома» 7 класс. - М.: Издательский 

центр «Вентана-Граф», 2016 г.  

 Н.В. Матяш, А.А. Электов, В.Д.Симоненко «Технология. Технологии ведения дома» 8 класс. - М.: 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2017 г. 

Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном формате 

обучения (с использованием дистанционных технологий и электронных образовательных 

ресурсов). 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 

 В соответствии с учебным планом основного общего образования МБОУ ―СОШ № 2 с 

кадетскими классами» на изучение учебного предмета «Технология» в 6-8х классах отводится  

170 часов за весь курс. 

 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.1.Формирование универсальных учебных действий 

1.1.1.Личностные результаты. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по учебному предмету «Технология»  

должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 



прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 



сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

1.1.2. Метапредметные результаты  

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» направлена на достижение 

метапредметных результатов: 

1)  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;   

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;   



4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности еѐ 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  

и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;   

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументировать 

и отстаивать своѐ мнение;   

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;   

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Метапредметные результаты , включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 



Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез, алгоритм, проблема, является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. На всех предметах на уровне основного общего образования будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) 

и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности  и учебно-исследовательской деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 



принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

16. 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; 

 определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

 идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

 выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях 

— прогнозировать конечный результат; 

 ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом 

выявленных затруднений и существующих возможностей; 

 обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 



составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 различать результаты и способы действий при достижении результатов 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 



 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 



 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

 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 

17. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 



 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

 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; 

 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. 

2. 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; 

 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать эффективное 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. 

2. 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; 

 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 средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

3. 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; 

 использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии 

с условиями коммуникации; 

 оперировать данными при решении задачи; 

 выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создания 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. 

1.1.3. Предметные результаты  

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их 

развития  

Выпускник научится:  

• называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, 

нанотехнологии;  

• называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, 

нанотехнологии;  

• объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от  традиционных технологий, связывая свои 

объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами 

продуктов современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты;  



• проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с 

информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

 Формирование технологической культуры и проектнотехнологического мышления обучающихся  

Выпускник научится: 

 • следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта;  

• оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности;  

• прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от 

изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, 

в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты;  

• в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их 

видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного продукта; 

 • проводить оценку и испытание полученного продукта;  

• проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах;  

• описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 

 • анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в 

контексте заданной ситуации;  

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: ‒ изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 



‒ модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров 

технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта; ‒ 

определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в 

информационной среде (конструкторе); ‒ встраивание созданного информационного продукта в 

заданную оболочку; ‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в 

заданной оболочке; 

 • проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: ‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); ‒ обобщение 

прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами (опыта), анализ 

потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, условий 

производства с выработкой (процессированием, регламентацией) технологии производства 

данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, технологических карт для 

исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; ‒ разработку (комбинирование, 

изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами;  

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: ‒ 

планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации); ‒ планирование (разработку) 

материального продукта на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов; ‒ разработку плана продвижения продукта; 

 • проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, позволяющих 

решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью 

материального или виртуального конструктора).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 



 • модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребностью 

/ задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на 

основе базовой технологии;  

• технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 • оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии.  

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится:  

• характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 • характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития,  

• разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке 

труда, • характеризовать группы предприятий региона проживания,  

• характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных 

услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 • анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 • анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией 

образовательной траектории,  

• анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня 

образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

 • получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 



 • получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах 

развития современных производств в регионе проживания, а также информации об актуальном 

состоянии и перспективах развития регионального рынка труда.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 • предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для 

занятия заданных должностей;  

• анализировать социальный статус произвольно заданной социальнопрофессиональной группы из 

числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной 

сфере 

2. Содержание учебного предмета (238 часов) 

6 класс (68 часов) 

1. Вводный урок (2). 

Теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и задачи изучения 

предмета «Технология. Индустриальная технология» в 6 классе. Содержание предмета. 

Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего 

распорядка при работе в школьных мастерских. Организация теоретической и практической 

частей урока. 

Практические работы. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета 

«Технология. Индустриальная технология » в 6 классе. Знакомство с библиотечкой кабинета, 

электронными средствами обучения. 

Варианты объектов труда. Учебник «Технология. Индустриальная технология» для 6 класса 

(вариант для мальчиков). 

Раздел 1 «Технологии обработки конструкционных материалов» (48) 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. (24.) 



Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и 

их рациональное использование. Профессии, связанные с производством древесины, 

древесных материалов и восстановлением лесных массивов. 

Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические (твѐрдость, 

прочность, упругость). Сушка древесины: естественная, искусственная. 

Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений на 

чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила чтения сборочных 

чертежей. 

Технологическая карта и еѐ назначение. Использование персонального компьютера 

(ПК) для подготовки графической документации. 

Соединение брусков из древесины: вполдерева, с помощью шкантов. Изготовление 

цилиндрических и конических деталей ручным инструментом. Контроль качества 

изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и 

их устранение, 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы, Распознавание природных 

пороков древесины в материалах и заготовках. 

Исследование плотности древесины. 

Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по 

технологической документации. 

Разработка технологической карты изготовления детали из древесины. 

Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку. 

Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму. 



Сборка изделия по технологической документации. 

Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями. 

Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов. 

Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины: устройство, 

назначение. Организация работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для 

работы на токарном станке. Технология токарной обработки древесины. Контроль 

качества деталей. 

Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, 

изготовляемых на токарном станке. Компьютеризация проектирования изделий из 

древесины и древесных материалов. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, 

эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных 

материалов. 

правила безопасного труда при работе на токарном станке. 

Лабораторпопрактические и практические работы. Изучение устройства 

токарного станка для обработки древесины. Организация рабочего места для 

выполнения токарных работ с древесиной. Соблюдение правил безопасного труда при 

работе на токарном станке. Уборка рабочего места. 

Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и зачистка 

готовых деталей. 

Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке для 

обработки древесины. Применение контрольно-измерительных инструментов при 

выполнении токарных работ. 

Тема 3. Технологии художественно-прикладной обработки материалов (6) 



Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов при работе с древесиной. История художественной обработки 

древесины. 

Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву
. 
Технологии 

выполнения ажурной, геометрической, рельефной и скульптурной резьбы по дереву. 

Основные средства художественной выразительности в различных технологиях. 

Эстетические и эргономические требования к изделию. 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с 

древесиной. 

Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 

Лабораторпо-практические и практические работы. Разработка изделия с учѐтом 

назначения и эстетических свойств. Выбор материалов и заготовок для резьбы по 

дереву; Освоение приѐмов выполнения основных операций ручными инструментами. 

Художественная резьба по дереву по выбранной технологии. 

Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и чертежам. 

Отделка и презентация изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 

Тема 4. Технологии ручной  и машинной обработки металлов и искусственных материалов. 

(20.) 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Свойства 

чѐрных и цветных металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, 

профили сортового проката. 

Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для разработки 

графической документации. Чтение сборочных чертежей.  

Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение 

размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

Технологии изготовления изделий из сортового проката. 



Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, 

рубка, опиливание, отделка; инструменты и приспособления для данных операций. 

Особенности резания слесарной ножовкой, рубки металла зубилом, опиливания 

заготовок напильниками. 

Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из 

металлов и искусственных материалов. Профессии, связанные с ручной обработкой 

металлов, механосборочными и ремонтными работами, отделкой поверхностей 

деталей, контролем готовых изделий. 

Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических передач. 

Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей. 

Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения 

слесарных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание видов металлов и 

сплавов, искусственных материалов. Ознакомление со свойствами металлов и сплавов.  

Ознакомление с видами сортового проката. 

Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных чертежей. Выполнение чертежей 

деталей из сортового проката. 

Изучение устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью 

штангенциркуля. 

Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового проката. 

Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на плите. 

Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы с 

напильниками различных видов. Отделка поверхностей изделий. Соблюдение правил 

безопасного труда. 



Ознакомление с составными частями машин. Ознакомление с механизмами (цепным, 

зубчатым, реечным), соединениями (шпоночными, шлицевыми). Определение 

передаточного отношения зубчатой передачи. 

Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и механизмами 

для выполнения слесарных работ. 

Раздел 3 «Технологии домашнего хозяйства» (8) 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними (2) 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технология крепления 

настенных предметов. Выбор способа крепления в зависимости от веса предмета и 

материала стены. Инструменты и крепѐжные детали. Правила безопасного 

выполнения работ. 

Лабораторпо-практические и практические работы. 

Закрепление настенных предметов (картины, стенда, полочки). Пробивание (сверление) 

отверстий в стене, установка крепѐжных деталей. 

Тема 2. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации (2) 

 Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме. 

Устройство водопроводных кранов и смесителей. Причины подтекания воды в 

водопроводных кранах и смесителях. Устранение простых неисправностей 

водопроводных кранов и смесителей. Инструменты и приспособления для санитарно-

технических работ, их назначение. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

сантехническими инструментами и приспособлениями. Изготовление резиновых шайб 

и прокладок к вентилям и кранам. 



Разборка и сборка кранов и смесителей (на лабораторном стенде). Замена резиновых 

шайб и уплотнителъных колец. Очистка аэратора смесителя. 

Раздел 4 «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (10) 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность (10) 

Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы 

проектирования и конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути 

их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и 

технологий, порядок сборки, вариантов отделки). 

Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. 

Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов. 

Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, 

предложенных учащимися в качестве творческого проекта. Конструирование и 

проектирование деталей с помощью ПК. 

Разработка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и контроль их 

размеров. Сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления 

изделия, еѐ сравнение с возможной рыночной ценой товара. Разработка варианта 

рекламы. 

Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация 

проекта. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставки для салфеток, полочка для одежды, деревянные 

ложки, кухонные вилки и лопатки, подвеска для чашек, солонки, скамеечки, полочка 

для телефона, дверная ручка, карниз для кухни, подставка для цветов, панно с 

плоскорельефной резьбой, разделочная доска, украшенная геометрической резьбой), 

детская лопатка, кормушки для птиц, игрушки для детей (пирамидка, утѐнок, фигурки-



матрѐшки), карандашница, коробка для мелких деталей, будка для четвероногого 

друга, садовый рыхлитель, игры (кегли, городки, шашки), крестовина для новогодней 

ѐлки, ручки для напильников и стамесок, раздаточные материалы для учебных занятий 

и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: 

предметы обихода и интерьера (вешалка-крючок, подвеска для цветов, инвентарь для 

мангала или камина, настенный светильник, ручка для дверки шкафчика), модели 

вертолѐта и автомобилей, шпатель для ремонтных работ, шаблон для контроля углов, 

приспособление для изготовления заклѐпок, нутромер, зажим для таблиц, подвеска, 

наглядные пособия, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

7 класс (68 часов) 

Раздел 1 Технологии обработки конструкционных материалов. Элементы машиноведения. 

Использовать ПК для подготовки конструкторской и технологической документации. Настраивать 

дереворежущие инструменты. Рассчитывать отклонения и допуски на размеры деталей. 

Изготовлять изделия из древесины с шиповым соединением брусков. Соединять детали из 

древесины шкантами и шурупами в нагель. Изготовлять детали и изделия различных 

геометрических форм по чертежам и технологическим картам из древесины. Соблюдать правила 

безопасного труда при работе на станках из древесины. Соблюдать правила безопасного труда при 

работе на станках. 

Металлы и сплавы. Виды сталей и их свойства. Маркировки сталей. 

Термическая обработка сталей. Основные операции термообработки и разрезы 

Токарно-винторезный станок ТВ-6: устройство, назначение. Профессия – токарь 

Знакомиться с термической обработкой стали. Изготовлять детали из тонколистового металла, 

проволоки, искусственных материалов по чертежам и технологическим картам. 

Правила безопасности при работе на станке 



Устройство и назначение настольного горизонтально-фрезерного станка НГФ-110Ш. Виды фрез. 

Приѐмы работы на станке. 

Нарезание резьбы на токарно-винторезном станке. Основные технологические операции 

изготовления резьбы на стержнях и в отверстиях. Правила безопасности труда 

Нарезание резьбы на токарно-винторезном станке. Основные технологические операции 

изготовления резьбы на стержнях и в отверстиях. Правила безопасности труда 

Раздел 2 «Художественная обработка древесины». 
Точить детали из древесины по чертежам, технологическим картам. Применять разметочные и контрольно-

измерительные инструменты  

при изготовлении деталей с фасонными поверхностями. 

Точить декоративные изделия из древесины. Соблюдать правила безопасного труда при работе на станках 

Раздел 3 Культура дома 
Общие сведения о малярных и лакокрасочных материалах. Инструменты и приспособления для 

выполнения малярных работ. Технология проведения малярных работ. Правила 

ных работ. Правила безопасности труда 

Раздел  4 Технология обработки металла. Элементы машиноведения. 
Металлы и сплавы. Виды сталей и их свойства. Маркировки сталей. 

Термическая обработка сталей. Основные операции термообработки 

Токарно-винторезный станок ТВ-6: устройство, назначение. Профессия – токарь 

Знакомиться с термической обработкой стали. Изготовлять детали из тонколистового металла, 

проволоки, искусственных материалов по чертежам и технологическим картам. 

Устройство и назначение настольного горизонтально-фрезерного станка НГФ-110Ш. Виды фрез. 

Приѐмы работы на станке. 



Нарезание резьбы на токарно-винторезном станке. Основные технологические операции 

изготовления резьбы на стержнях и в отверстиях. Правила безопасности труда 

Нарезание резьбы на токарно-винторезном станке. Основные технологические операции 

изготовления резьбы на стержнях и в отверстиях. Правила безопасности труда 

Раздел 5 Художественная обработка металла. 
Фольга и еѐ свойства. Инструменты и приспособления для обработки фольги. Ручное тиснение. 

Последовательность операций. Правила безопасной работы 

Виды проволоки и область их применения. Инструменты и приспособления для обработки проволоки. 

Художественная обработка металла. Приѐмы изготовления скульптуры из металлической проволоки. 

Правила безопасности труда. 

Накладная филигрань как вид контурного декорирования. Способы крепления металлического контура к 

основе. 

Басма – один из видов художественной обработки металла. Инструменты и приспособления для 

выполнения тиснения. Способы изготовления матриц. Технология изготовления басмы 

История развития художественной обработки листового металла. Техника пропильного металла. 

Инструменты для выполнения работ в технике пропильного металла. Последовательность выполнения 

техники пропильного металла. Правила безопасности труда 

Раздел 6 Технологии исследовательской и созидательной деятельности. 
Тематика творческих проектов. Эвристические методы поискановых решений. Этапы проектирования и 

конструирования. Применение ЭВМ при проектировании. Методы определения себестоимости изделия. 

Основные виды проектной документации. Способы проведения презентации проектов 

8 класс (68 часов) 

1. Вводный урок (2часа) 



Теоретические сведения. Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и задачи изучения 

предмета «Технология» в 8 классе. Содержание предмета. Последовательность его изучения. 

Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего распорядка при работе в школьных 

мастерских. Организация теоретической и практической частей урока. 

Лабораторно-практические и практические работы.Знакомство с содержанием и после-

довательностью изучения предмета «Технология» в 8 классе. Знакомство с библиотечкой 

кабинета, электронными средствами обучения. 

3. Технологии домашнего хозяйства. (8 часов) 

3.1. Эстетика и экология жилища (4 часа) 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их 

эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточно-вытяжной 

естественной вентиляцией в помещении. Ознакомление с системой фильтрации воды (на 

лабораторном стенде). Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

3.2. Бюджет семьи.  (2 часа) 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская 

корзина одного человека и семьи. Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы 

семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения 

при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. Технология ведения бизнеса. 

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. 

Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа 

потребностей местного населения и рынка потребительских товаров. 

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. 



Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов 

семьи с учѐтом еѐ состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов 

в бюджете семьи. Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения 

покупки. Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов и услуг, 

примерная оценка доходности предприятия. 

3.3. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации. (4 часа) 

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном 

доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Водопровод и 

канализация: типичные неисправности и простейший ремонт. Способы монтажа кранов, вентилей 

и смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. Приѐмы работы с инструментами и 

приспособлениями для санитарно-технических работ. Утилизация сточных вод системы 

водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, связанные с их утилизацией. Профессии, 

связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой системы 

водоснабжения и канализации в школе и дома. Изучение конструкции типового смывного бачка 

(на учебном стенде). Изготовление троса для чистки канализационных труб. Разборка и сборка 

запорных устройств системы водоснабжения со сменными буксами (на лабораторном стенде). 

 4. Электротехника.(10 часов) 

4.1. Электромонтажные и сборочные технологии. (4 часа) 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и 

сопротивлении. Виды источников тока и приѐмников электрической энергии. Условные 

графические изображения на электрических схемах. Понятие об электрической цепи и о еѐ 

принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Приѐмы 

монтажа и соединений установочных проводов и установочных изделий. Правила безопасной 

работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных работ. Профессии, связанные с 



выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой электрической схемы. 

Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим источником ока. 

Исследование работы цепи при различных вариантах еѐ сборки. Электромонтажные работы: 

ознакомление с видами электромонтажных инструментов и приѐмами их использования; 

выполнение упражнений по механическому оконцеванию, соединению и ответвлению проводов. 

Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в простых электрических 

цепях. 

4.2. Электротехнические устройства с элементами автоматики. (2 часа) 

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и 

автоматических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых 

приѐмников электрической энергии. Работа счѐтчика электрической энергии. Способы 

определения расхода и стоимости электрической энергии. Возможность одновременного 

включения нескольких бытовых приборов в сеть с учѐтом их мощности. Пути экономии 

электрической энергии. Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические 

сигналы. Виды датчиков (механические, контактные, реостат), биметаллические реле. Понятие об 

автоматическом контроле и о регулировании. Виды и назначение автоматических устройств. 

Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Простейшие схемы устройств 

автоматики. Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и 

обслуживанием электротехнических и электронных устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квартирной 

электропроводки. Сборка модели квартирной проводки с использованием типовых аппаратов 

коммутации и защиты. Сборка и испытание модели автоматической сигнализации (из деталей 

электроконструктора). 



4.3. Бытовые электроприборы.  (4 часа) 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на 

транспорте и в быту. Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная 

эксплуатация. Характеристики бытовых приборов по их мощности и рабочему напряжению. Виды 

электронагревательных приборов. Пути экономии электрической энергии в быту. Технические 

характеристики ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих ламп. Их 

преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. Общие сведения о бытовых 

микроволновых печах, об их устройстве и о правилах эксплуатации. Общие сведения о принципе 

работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин. Цифровые 

приборы. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой суммарной 

мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) сети. 

Исследование соотношения потребляемой мощности и силы света различных ламп. 

5. Современное производство и профессиональное самоопределение(4 часа) 

5.1. Сферы производства и разделение труда. (2 часа) 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного 

предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. Уровни 

квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Понятие о 

профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с деятельностью 

производственного предприятия. Анализ структуры предприятия и профессионального разделения 

труда. 

5.2. Профессиональное образование и профессиональная карьера. (2 часа) 

Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий 



сферы индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Специальность, производительность и оплата труда. Классификация профессий. 

Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение. Профессиональные интересы, 

склонности и способности. Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности к 

выбранному виду профессиональной деятельности. Мотивы и ценностные ориентации 

самоопределения. Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях 

профессионального образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по 

справочнику профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него 

и обучения там. Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. Здоровье и 

выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому тарифно-

квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с профессиограммами 

массовых для региона профессий. Анализ предложений работодателей на региональном рынке 

труда. Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения 

профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение 

планов профессионального образования и трудоустройства. Составление плана физической 

подготовки к предполагаемой профессии. 

6. Технологии исследовательской и опытнической деятельности. (12 часов) 

6.1 Технологии обработки конструкционных материалов. (2 часа) 

Основные теоретические сведения.  

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Региональные виды декоративно-прикладного творчества (ремесел). Роль декоративно-

прикладного творчества в создании объектов рукотворного мира. Эстетические и эргономические 

требования к изделию. Учет технологии изготовления изделия и свойств материала. Основные 

средства художественной выразительности. Виды поделочных материалов и их свойства. Понятия 

о композиции. Виды и правила построение орнаментов.  



Практические работы. 

 Ознакомление с характерными особенностями различных видов декоративно- прикладного 

творчества народов России. Определение требований к создаваемому изделию. Разработка эскизов 

изделий и их декоративного оформления (по одному из направлений художественной обработки 

материалов). Выбор материалов с учетом декоративных и технологических свойств, 

эксплуатационных качеств. Определение последовательности изготовления деталей и сборки 

изделия. Изготовление изделия с применением технологий ручной и машинной обработки из 

конструкционных и поделочных материалов. Подготовка поверхности изделия к отделке. 

Декоративная отделка поверхности изделия. Соблюдение правил безопасности труда.  

Варианты объектов труда. 

 Предметы хозяйственно-бытового назначения, игрушки, кухонные принадлежности, предметы 

интерьера и детали мебели, украшения. 

6.2 Исследовательская и созидательная деятельность.(10 часов). 
Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение 

информации по проблеме, формирование базы данных. Разработка нескольких вариантов решения 

проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка необходимой документации. Выполнение 

проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и проведение 

презентации с помощью ПК. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного 

предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 

Направления проектной деятельности обучающихся 

Проектная деятельность реализуется в рамках учебного предмета «Технология, ОБЖ» как в 

течение урока (отдельные проектные задания в рамках долгосрочных проектов по программе), так 

и через домашние задания. В начале учебного года учащимся предлагаются темы проектов в 



рамках учебной деятельности (обязательные) и внеурочной деятельности на выбор. Ученик может 

предложить свою тему проекта. Реализация учебных проектов осуществляется во время уроков и 

во внеурочное время под кураторством учителя. Проводятся индивидуальные и групповые 

консультации. Предзащита проекта может быть организована на отдельных уроках, тема которых 

сочетается с темой конкретного проекта. В декабре текущего учебного года учащийся защищает 

свой проект в классе.  

 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. (170 часов)  

Тематическоепланированиепотехнологиядля6-8-

хклассов составленосучетомрабочейпрограммывоспитания. Внесенытемы, 

обеспечивающиереализациюследующихцелевыхприоритетоввоспитанияобучающихсяОООчерезиз

учениелитературы: 

 развитиеценностногоотношениякприроде, 
нуждающейсявзащитеипостоянномвниманиисосторонычеловека; 
 развитиеценностногоотношенияккультурекакдуховномубогатствуобществаиважномуусло

виюощущениячеловекомполнотыпроживаемойжизни, котороедаютемучтениеимузыка, 
искусствоитеатр, творческоесамовыражение; 
 развитиеценностногоотношениякокружающимлюдямкакбезусловнойиабсолютнойценнос

ти, какравноправнымсоциальнымпартнерам, 
скоторыминеобходимовыстраиватьдоброжелательныеивзаимоподдерживающиеотношения; 
 развитиеценностногоотношенияксамимсебекакхозяевамсвоейсудьбы, 
самоопределяющимсяисамореализующимсяличностям, отвечающимзасвоесобственноебудущее. 



 

№ 

раздела 

п/п 

Тема  С учѐтом рабочей 

программы 

воспитания 

Количество 

часов, 

6 класс  

1 Технологии обработки конструкционных 

материалов.  

Экскурсия на 

фабрике «Свеза 

Новатор» 

 

50 

1.1 Технология ручной обработки древесины 

и древесных материалов.  

Экскурсия на 

мебельную фабрику. 

22 

1.2 Технологии художественно-прикладной  

обработки материалов.  

Беседа о промысле 

чернения по серебру. 

 

6 

1.3 Технология  ручной и машинной 

обработки металлов и искусственных 

материалов.  

История развития 

токарного станка. 

22 

2 Технология домашнего хозяйства  8 

3 Технологии исследовательской и 

созидательной деятельности 

 10 

 Всего за год  68 

7 класс 

1 Технологии обработки конструкционных материалов. 

Элементы машиноведения. 

18 

2 Художественная обработка древесины.  Создание 6 



новогодних 

подарков. Расчет 

количества обоев для 

своей комнаты. 

3 Культура дома.  Подготовка 

рефератов. 

4 

4 Технология обработки металла. 

Элементы машиноведения. 

 

 

20 

5 Художественная обработка металла.  Экскурсия на завод 

«Северная чернь» 

12 

6 Технологии исследовательской и 

созидательной деятельности.  

Подарок к 8 марта. 8 

 Всего за год 68 

8 класс 

1 Введение.   2 

2 Технология домашнего хозяйства.  8 

3 Электротехника.  Доклады об 

известных 

изобретателях. 

 

10 

4 Современное производство и 

профессиональное самоопределение.  

Перспективные 

направления в 

профессиональной 

деятельности. 

4 

5 Технологии исследовательской и  10 



созидательной деятельности. 

 Всего за год  34 

 

Рабочая программа по предмету «Технология» 5-8 классы. 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» в 2021-2022 учебном году реализуется в 

5х классах. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана в соответствии с 

нормативными документами:  

 Федеральногозаконаот 29.12.2012 № 273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»; 
 приказаМинобрнаукиот 17.12.2010 № 1897 

«ОбутвержденииФГОСосновногообщегообразования»; 
 приказаМинпросвещенияот 28.08.2020 № 442 

«ОбутвержденииПорядкаорганизациииосуществленияобразовательнойдеятельностипоос

новнымобщеобразовательнымпрограммам–

образовательнымпрограммамначальногообщего, 
основногообщегоисреднегообщегообразования» (распространяетсянаправоотношениядо 
1 сентября 2021 года); 

 приказаМинпросвещенияот 22.03.2021 № 115 
«ОбутвержденииПорядкаорганизациииосуществленияобразовательнойдеятельностипоос

новнымобщеобразовательнымпрограммам–

образовательнымпрограммамначальногообщего, 



основногообщегоисреднегообщегообразования» (распространяетсянаправоотношенияс 1 
сентября 2021 года); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологическиетребованиякорганизациямвоспитанияиобучения, 
отдыхаиоздоровлениядетейимолодежи», 
утвержденныхпостановлениемглавногогосударственногосанитарноговрачаРоссииот 
28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиеническиенормативыитребованиякобеспечениюбезопасностии 
(или) безвредностидлячеловекафакторовсредыобитания», 
утвержденныхпостановлениемглавногосанитарноговрачаот 28.01.2021 № 2; 

 концепции преподаванияпредметнойобласти«Технология»; 
 ПООПООО, одобреннойФУМОпообщемуобразованию; протоколот 08.04.2015 № 1/15, 

редакцияпротоколаот 04.02.2020 № 1/20 ФУМОпообщемуобразованию; 
 Методическихрекомендацийдляруководителейипедагогическихработниковобщеобразоват

ельныхорганизацийпоработесобновленнойпримернойосновнойобразовательнойпрограмм

ойпопредметнойобласти«Технология»№МР-26/02вн, утвержденныхМинпросвещенияот 
28.02.2020; 

 учебногопланаосновногообщегообразованияМБОУ«СОШ№ 2 скадетскимиклассами» на 
2021/22 учебныйгод; 

 положения о рабочей программе МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими классами»; 

 УМК «Технология» для основной школы авторов 

С.А.Бешенков,М.И.Шутикова,Э.В.Миндзаева,В.Б.Лабутин, входящего в 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 



Программаразработанавоисполнениецели№ 1 израспоряженияМинпросвещенияот 15.02.2019 №Р-

8 «Обутвержденииведомственнойцелевойпрограммы 

"Развитиесовременныхмеханизмовитехнологийдошкольногоиобщегообразования"». 

Предмет«Технология»являетсяобязательнымкомпонентомобразованияшкольников, 

освоениесодержаниякоторогоспособствуетпрофессиональномусамоопределению, 

формированиюпредставленийоздоровомобразежизни, рациональномпитании, 

технологииведениядома, освойствахматериаловиихиспользованиивсовременномпроизводстве, 

обосновахручногоимеханизированноготруда, опримененииполученныхзнанийвпрактической, 

проектнойиисследовательскойдеятельности. 

Согласнопринятойконцепциипреподаванияпредметнойобласти«Технология»вобразовательныхорг

анизацияхРоссийскойФедерацииведущейформойучебнойдеятельностивходеосвоенияпредметнойо

бласти«Технология»являетсяпроектнаядеятельностьвполномцикле: 

«отвыделенияпроблемыдовнедрениярезультата». 

Проектнаядеятельностьорганичноустанавливаетсвязимеждуобразовательнымижизненнымпростра

нством, имеющиедляобучающегосяценностьиличностныйсмысл. 

Разработкаиреализацияпроектавпредметнойобласти«Технология»связанысисследовательскойдеяте

льностьюисистематическимиспользованиемфундаментальногознания. 

Данная рабочая программа реализуется на основе УМК «Технология» Программа основного 

общего образования 5-9 классы авторов 

С.А.Бешенков,М.И.Шутикова,Э.В.Миндзаева,В.Б.Лабутин. Рабочая программа по 



предмету «Технология» может быть реализована в дистанционном м электронном 

виде. 

Дляпедагога: 

Бешенков С. А.Технология. Производство и технологии. 5–6; 7-9 классы - «Издательство 

«Просвещение», 2021 

БешенковС. А. Технология. Технологии обработки материалов, пищевых продуктов. 5–6; 7-9 

классы - «Издательство «Просвещение», 2021 

Копосов, Д. Г.Технология. Робототехника. 5–6; 7-8 классы: учебник / Д. Г. Копосов. — М.: 

Просвещение, 2021 

М.И. Шутикова Технология 5–9классы Методическоепособиедляучителя М: 

«БИНОМ.Лабораториязнаний»2020 

Дляобучающихся: 

Бешенков С. А. Технология. Производство и технологии. 5–6; 7-9 классы - «Издательство 

«Просвещение», 2021 

Бешенков С. А. Технология. Технологии обработки материалов, пищевых продуктов. 5–6; 7-9 

классы - «Издательство «Просвещение», 2021 

Копосов, Д. Г.Т ехнология. Робототехника. 5–6; 7-8 классы: учебник / Д. Г. Копосов. — М.: 

Просвещение, 2021. 



Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном формате 

обучения (с использованием дистанционных технологий и электронных образовательных 

ресурсов). 

 

Электронныеобразовательныересурсы: 

5. Российская электронная школа. Технология 5 класс, https://resh.edu.ru/subject/8/5/. 

6. Московская электронная школа. Технология 5 класс, https://uchebnik.mos.ru 

7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. http://fcior.edu.ru 

Место предмета «Технология» в учебном плане 

Учебным планом МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими классами» на 2021/22 учебный год на изучение 

предмета «Технология» в 5-м классе отводится 2 часа в неделю/68 часов в год (из расчета на 34 

учебных недель). 

Программа может быть реализована в дистанционной  и электронной  форме. 

 
2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.1.Формирование универсальных учебных действий 

1.1.1.Личностные результаты. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по учебному предмету «Технология»  

должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

https://resh.edu.ru/subject/8/5/
https://uchebnik.mos.ru/
http://fcior.edu.ru/


прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 



сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

1.1.2. Метапредметные результаты  

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» направлена на достижение 

метапредметных результатов: 

1)  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;   

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 



3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;   

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности 

еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;   

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументировать 

и отстаивать своѐ мнение;   



10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;   

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез, алгоритм, проблема, является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 

проектной деятельности. На всех предметах на уровне основного общего образования будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего». 



При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности и учебно-исследовательской деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

17. 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; 



 определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

 идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

 выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат; 

 ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

 обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 



 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 различать результаты и способы действий при достижении результатов 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 



 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 



 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 

18. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 



 выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

 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; 

 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. 

2. 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; 

 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 



 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать эффективное 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. 

2. 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; 

 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 средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

3. 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; 

 использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии 

с условиями коммуникации; 

 оперировать данными при решении задачи; 

 выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создания 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. 

1.1.3.Предметные результаты  
 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 

учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного 

образования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации 



обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к 

освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 

содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, 

нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои 

объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами 

продуктов современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе 

работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 



Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их 

видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 



‒ модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 

субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их 

потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) 

технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку 

инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными 

субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 



‒ разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора). 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 



 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных 

услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации об 

актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования 

для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной 

группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 



 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере 

быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе 

характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

 осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на 

основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 



 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной 

ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 

анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 

заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 

рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на 

примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания; 

 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения 

потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 

проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности); 



 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния 

жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической 

документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального 

продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 

характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры 

автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 



 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для 

передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие 

энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной 

задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на 

выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного 

помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного 

станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта (на основании собственной практики использования этого 

способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 



 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и 

перспективы ее развития; 

 объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

транспорта.медицинские технологии; 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 

характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона проживания; 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической 

документации;разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

 оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности, 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 

называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность 

обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно 

избранных источников информации); 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характеризует 

профессии, связанные с реализацией социальных технологий; 

 разъясняет функции модели и принципы моделирования; 

 создает модель, адекватную практической задаче; 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям; 



 составляет рацион питания, адекватный ситуации; 

 планирует продвижение продукта; 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме; 

 проводит оценку и испытание полученного продукта; 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты, 

 анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации, 

 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их 

видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного продукта, 

 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией собственной образовательной траектории, 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания; 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач; 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного средства; 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населенного пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения; 

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 



 получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования; 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку; 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами. 

2. Содержание обучения 
 

5класс(68ч) 6класс(68ч) 7класс(68ч) 8класс(68ч) 

Производствоитехнологии  

12 ч 20 ч 20 ч 20 ч 



Оталгоритмовктехн
ологиям,оттехнологи
йкпроектам. 
Материалыиинструменты:б
умага,ткань,древесина, 
металл,пластмасса. 
Учимсяучиться 
(обозначение, 
чтение,работанад 
проектом) 

Модель,какзаменител
ьреального 
объекта в процессе 
решениязадач. 
Количественная 
икачественная 
оценкамодели. 
Продуктыпитания. 
Кухонныеинструменты 

ипринадлежности. 
Учимсяучиться 
(запоминание, 
представление 
информации,технолог
ияразработкипроект
а) 

Традиционныетехнологии
. 
Моделиитехнологии. 
Технологиииискусство
:народные 
ремесла,современные 
направлениявискусстве. 
Технологиидомашнегохозя
йства. 
Порядокихаос. 
Порядоквдоме. 
Компьютерные 
программыпроектирования 
идизайнажилища. 
Учимсяучиться 
(обсуждение,раз- 
мышление,работа 
надпроектом,рефлекс
ия) 

Технологиии 
производство.Современ
ныетехнологии: 
лазерные,космические,нано
технолоииидр.Конвергентн
ыетехнологии. 
Технологический 
подход: возможности и 
ограничения. 
Современные 
профессии. Особенность 
выбора 
профессии в 
цифровом социуме. 
Информационно- 
когнитивные 
технологии. 
Учимсяучиться 
(решениезадач, 
исследование, 
работанадпроект- 
нойдокументацией; 
данные — 
информация — 
технология — знание) 

Технологииобработкиматериалов,пищевыхпродуктов 

5класс38 ч 6класс32 ч 7класс32 ч 8класс32 ч 

Трудовыедействия—

основажизнедеятельности 

иформированиякогнитив

ныхзнаний.Трудовыедейст

вия,необходимые при 

Трудовыедействиякакосно

вные 

«кирпичики»технологии. 

Трудовыедействия,необход

имые при 

Технологическиеопер

ации. 

Простейшие 

механизмыкак«азбука»ме

Задачиитехнологиии

хрешения. 

Проекты. 

Основыпрофориента



обработкематериалов:бума

ги, 

ткани,древесины,пластмас

сы.Измерениякакуниверсал

ьныетрудовыедействия.Из

мерение с помощью 

линейки,штангенциркуля,

лазерной рулетки.Основы 

конструирования, шитья 

иприготовленияпищи. 

Конструкторские и 

проектныенавыки. 

Основные 

компоненты 

технологии: 

«примитивы»,инстру

менты,действия 

обработкематериалов:бумаг

и,ткани,древесины,пластма

ссы. 

Измерения 

какуниверсальныетрудовы

едействия.Измерениеспомо

щью 

линейки,штангенциркуля,

лазерной 

рулетки,измерительныхпр

иборов. 

Практикаизмерений 

различныхобъектовокруж

ающего мира. Понятиео 

погрешностиизмерения. 

Основные 

компонентытехнолог

иис 

использованиеминфор

мационныхсред.  

ханизма 

любоймашины(гдеиспольз

уютсяпростейшиемеханиз

мы). 

Инструментыимашины. 

Физические 

законы,реализуемые 

впростейшихмеханизмах.

Моделированиетехноло

гическихоперацийнаосн

овепрограммныхприло

жений 

ции. 

Технологиивкогнитивно

й 

сфере.Теориярешенияизо

бретательскихзадач(ТР

ИЗ). 

Работа с 

большимиданными. 

Технологииичеловек. 

Технологии 

и общество. 

Глобальныепроблемыцив

илизации 

итехнологическиерешен

ия. 

Пределыприменениятехн

ологий. 

Технологииизнания.Осн

овыпрофориентации. 

Компьютернаяграфика,черчение 

 5класс14 ч 6класс12 ч 7класс12 ч 8класс12 ч 



Информация и еѐ виды 

Способы отображения 

информации. Черчение как 

технология 

созданиямодели 

объекта.Линии как 

«примитивы». 

Чертежныеинструменты.Пр

актическаядеятельность по 

созданию чертежей. 

Способы отображения 

информации. 

Технологиисоздания 

графическихизображений в 

этихредакторах. Виды 

социальных технологий. 

Технологии получения 

информации. 

Технологиясозданиячертеж

ейс помощью 

прораммныхсредств.Растров

ые и векторные 

графическиередакторы. 

Методы сбора информации 

в социальных технологиях. 

Технологии записи и 
хранения информации 

Коммуникационные 
технологии 
Видыисвойствамоделей
.Количественнаяикачес
твеннаяоценкамодели.Т
ехнологиясозданияграф
ическихизображений.К
омпонентытехнологии.
Рынок и маркетинг. 
Исследование рынка. 
Особенности 
предпринимательской 
деятельности. 
Технологии 
менеджмента.  

Робототехника  

 5класс4 ч 6класс4 ч 7класс4 ч 8класс4 ч 



Роботы и робототехника. 

История развития 

робототехники. 

Классификация роботов. 

Схема и модель робота как 

технического устройства. 

Основные детали 

роботов.Классификация 

роботов по конструкции. 

Понятие «робототехника». 

Три закона (правила) 

робототехники. 

Современная 

робототехника: 

производство и 

использование роботов. 

Программирование, язык 

программирования. 

Визуальное 

программирование в 

робототехнике. Основные 

команды. Контекстная 

справка. 

Взаимодействие 

пользователя с роботом. 

Достоинство графического 

интерфейса. 

Ошибки в работе робота и 

их исправление. Память 

робота. 

Роботы-тренажеры, виды 

роботов — имитаторы и 

симуляторы, назначение и 

основные возможности. 

Понятие «алгоритм». 

Свойства алгоритмов. 

Особенности линейного 

алгоритма. 

Понятия «команда», 

«исполнитель», «система 

команд исполнителя». 

Свойства системы команд 

исполнителя.  

 

Искусственный интеллект. 
Алан Тьюринг, его работы 
в области искусственного 
интеллекта. 

Интеллектуальные роботы, 
поколения 
интеллектуальных роботов. 
Возможности справочных 
систем в интернете. 

 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. (272 часа) 

 



Тематическоепланированиепотехнологиидля5-8-

хклассов составленосучетомрабочейпрограммывоспитания. Внесенытемы, 

обеспечивающиереализациюследующихцелевыхприоритетоввоспитанияобучающихсяОООчерезиз

учениетехнологии: 

 развитиеценностногоотношениякприроде, 
нуждающейсявзащитеипостоянномвниманиисосторонычеловека; 

 развитиеценностногоотношенияккультурекакдуховномубогатствуобществаиважномуусло

виюощущениячеловекомполнотыпроживаемойжизни, котороедаютемучтениеимузыка, 
искусствоитеатр, творческоесамовыражение; 

 развитиеценностногоотношениякокружающимлюдямкакбезусловнойиабсолютнойценнос

ти, какравноправнымсоциальнымпартнерам, 
скоторыминеобходимовыстраиватьдоброжелательныеивзаимоподдерживающиеотношен

ия; 
 развитиеценностногоотношенияксамимсебекакхозяевамсвоейсудьбы, 

самоопределяющимсяисамореализующимсяличностям, 
отвечающимзасвоесобственноебудущее. 

Модули и темы программы 

Количество учебных 

часов по годам по 

классам 

5 6 7 8 



 мал дев    

Модуль: Производство и технологии 12 20 20 20 

1. Методы и средства творческой и проектной деятельности 4 4 4 4 4 

Творчество и проектная деятельность 4 4    

Этапы проектной деятельности   4   

Проектная документация    4  

Дизайн при проектировании. 

Методы творческой и проектной деятельности 
    

2 

Экономическая оценка проекта. Реклама проекта     2 

2. Производство 2 2 4 4 4 

Естественная и искусственная окружающая среда (техносфера) 2 2    

Производство и труд как его основа. Предметы труда   4   

Средства труда    4  

Продукт труда. Современные средства контроля качества     2 

Транспорт на производстве. Транспортировка жидкостей и газов     2 

3. Технология 2 2 6 6 6 

Сущность технологии. Характеристика  

технологии разных производств 

2 2    



Признаки технологии. Технологическая документация   6   

Технологическая культура производства и культура труда    6  

Общая классификация технологий     2 

Современные и перспективные технологии 21-го века     4 

4. Техника 4 4 6 6 6 

Техника, еѐ разновидности. Технический рисунок, эскиз и чертѐж. 

Отечественные изобретатели и конструкторы. 4 
4    

Конструкционные составляющие техники. Рабочие органы   6   

Двигатели и передаточные механизмы    6  

Органы управления и системы управления техникой. Системы 

управления 

    2 

Механизация и автоматизация современного производства     2 

Роботизация современного производства     2 

Модуль: Технологии обработки материалов, пищевых 

продуктов 

38 32 32 32 

5. Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов 

30 16 16 
16 

Виды материалов и их свойства. Конструкционные, текстильные 

материалы, натуральная и искусственная кожа. Графическая 

документация.  

4 4   
 



Технологии механической обработки конструкционных материалов. 

Технологии сборки. Выполнение изделий полезных в быту. 
18 14 16  

 

Машинная обработка конструкционных и текстильных материалов. 
8 12  8 

 

Технологии термической обработки материалов.     4 

Технологии обработки жидкостей и газов. Наукоѐмкие технологии. 

Перспективные технологии 21-го века 
    

4 

6. Технологии обработки пищевых продуктов 6 6 10 10 10 

Рациональное питание. Технологии обработки овощей.  6 6    

Технология обработки молока и кисломолочных продуктов. 

Технологии производства и использования круп, бобовых и 

макаронных изделий 

 
 10 

  

Технология приготовления мучных кондитерских изделий. 

Технологии обработки рыбы, морепродуктов 
   

10 4 

Особенности питания современного человека. Технологии 

обработки мяса домашней птицы и дичи. 
    

2 

Технологии обработки и использования для питания мяса 

домашних и диких животных. 
    

4 

7. Технологии получения, преобразования и использования 

энергии 

2 2 6 6 6 



Работа и энергия. Виды энергии. Механическая энергия. Энергия 

волн 

2 2    

Технологии получения, преобразования и использования тепловой 

энергии 
 

 6 
  

Технологии получения, применения энергии магнитного поля и 

электрической энергия. 

   
6 

 

Технологии получения и использования химической энергии. 

 

    4 

Технологии получения и применения ядерной и термоядерной 

энергии. 
    

2 

Модуль «Компьютерная графика, черчение» 14 12 12 12 

8. Технологии получения, обработки и использования 

информации 

12 6 6 6 
Информация и еѐ виды 2 2    

Способы отображения информации 10 10 6   

Технологии получения информации    6  

Технологии записи и хранения информации     2 

Коммуникационные технологии     4 

11. Социальные технологии 2 2 6 6 6 

Сущность и особенности социальных технологий. Характеристики 

личности человека. 
2 2    

Виды социальных технологий.   6   



Методы сбора информации в социальных технологиях    6  

Рынок и маркетинг. Исследование рынка. Особенности 

предпринимательской деятельности.  
    

2 

Технологии менеджмента     4 

Модуль «Робототехника» 4 4 4 4 4 

12. Роботы 4 4 4 4 4 

ИТОГО 68 68 68 68 
 



 

Рабочая программа по учебному предмету «Физической культура». 5-9  классы (507 

часов) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для 5 – 9 классов 

разработана в соответствии с нормативными документами:  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (распространяется на 

правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного 

общего образования» (с последующими изменениями и дополнениями); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 Примерная основная образовательная программа основного образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 учебного плана основного общего образованияМБОУ ―СОШ № 2 с кадетскими 

классами»; 

 рабочей программы воспитания МБОУ ―СОШ № 2 с кадетскими классами»; 

 Положения о рабочей программе  МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими классами»; 
  УМК: Авторская программа. Предметная линия учебников 5 – 9 классы М. Я. Виленского, 

В. И. Ляха. – М.: Просвещение, 2014 

Учебник «Физическая культура. 5 – 7 классы» В. И. Лях, М. Я Виленский и др– М.: Просвещение,  

2017 

Учебник «Физическая культура. 8 – 9 классы» В. И. Лях, – М.: Просвещение,  

Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном формате 

обучения (с использованием дистанционных технологий и электронных образовательных 

ресурсов). 

Электронные образовательные ресурсы: 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

Образовательные тесты https://testedu.ru/ 

Мультимедийные интерактивные упражнения https://learningapps.org/ 

Видео тренировки https://www.youtube.com/ 

https://resh.edu.ru/
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Ftestedu.ru%2F
https://learningapps.org/
https://www.youtube.com/


 

Место учебного предмета «Физическая культура»в учебном плане 

 В соответствии с учебным планом основного общего образования МБОУ ―СОШ 

№ 2 с кадетскими классами» на изучение учебного предмета «Физическая культура»в 5-

9х классах отводится  507 часов за весь курс. 

 

 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.1.Формирование универсальных учебных действий 

1.1.1.Личностные результаты. 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; 

- знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия 

народов России и человечества; 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

- воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; 

- готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических осо-

бенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию 

индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного 



предмета «Физическая культура». Они включают в себя основы гражданской 

идентичности, сформированную мотивацию к обучению и познанию в сфере физической 

культуры, умения использовать ценности физической культуры для удовлетворения ин-

дивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в 

физическом совершенстве. 

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих 

областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

- владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам; 

- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями; 

- владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания индивиду-

альных занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и физической 

подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

- способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия 

в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

- способность принимать активное участие в организации и проведении совместных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 

- владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из 

спорных ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

- умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных, 

физических нагрузок и отдыха; 

- умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

- умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 

разнообразных видов двигательной деятельности; 

- формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми 

нормами и представлениями; 

- формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, 

непринуждѐнно. 

В области коммуникативной культуры: 

- владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных 

оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а 

также обобщать, анализировать и применять полученные знания в самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с 

другими детьми и подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы взаимодействия с партнѐрами во время учебной, игровой и сорев-

новательной деятельности. 

В области физической культуры:  

- владение умениями: 



 в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из 

положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин 

(девочки); после быстрого разбега с 9-13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9-13 

шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; проплывать 50 м; 

 в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега 

(10-12 м) с использованием четырѐхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; 

метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели 

с 10 - 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 10-12 

м; 

 в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырѐх 

элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); опорные прыжки 

через козла в длину (мальчики) и в ширину (девочки); комбинацию движений с одним из 

предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из шести элементов, или комбинацию, 

состоящую из шести гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из 

четырѐх элементов, включающую кувырки вперѐд и назад, стойку на голове и руках, длинный 

кувырок (мальчики), кувырок вперѐд и назад в полушпагат, «мост» и поворот в упор стоя на 

одном колене (девочки); 

 в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приемами техники 

и борьбы в партере т в стойке (юноши); 

 в лыжных гонках демонстрировать технику передвижения, спусков, подъѐмов, 

передвигаться до 3-х км; 

 в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощѐнным правилам); 

- демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических 

способностей; 

- владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно 

выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, 

гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения 

упражнений; 

- владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырѐхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, 

метание, бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видов спорта; 

- владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать 

нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; 

помогать друг другу и учителю; поддерживать товарищей, имеющих недостаточную 

физическую подготовленность; проявлять активность, самостоятельность, выдержку и 

самообладание. 

1.1.2.Метапредметные результаты  

Регулятивные  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,  

- осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

еѐ решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные  

- умение самостоятельно структурировать знания; 



- умение самостоятельно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи (рефлексия), собственные 

возможности еѐ решения; 

- осуществлять анализ, синтез и находить причинно-следственные связи своей 

деятельности в процессе достижения результата; 

- умение формулировать проблему и самостоятельно искать решение творческого 

характера. 

Коммуникативные  

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; 

- умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

- умение формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; 

      - осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать. 

 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

     В области познавательной культуры: 

- овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании 

целостной личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, психиче-

ских и нравственных качеств; 

- понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации 

человека, расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего длительную творческую активность; 

- понимание физической культуры как средства организации и активного ведения 

здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного 

(отклоняющегося от норм) поведения. 

     В области нравственной культуры: 

- бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

- проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и 

соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в 

достижении общих целей при совместной деятельности; 

- ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и 

готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной дея-

тельности. 

       В области трудовой культуры: 

- добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий; 

- приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную деятельность, 

организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность; 

- закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в процессе 

учебной деятельности посредством активного использования занятий физическими 

упражнениями, гигиенических факторов и естественных сил природы для профилактики 

психического и физического утомления. 

       В области эстетической культуры: 



- знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи, допинг), и их опасных последствий; 

- понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно 

важными двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и эстетиче-

ской привлекательности; 

- восприятие спортивного соревнования как культурно- массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 

       В области коммуникативной культуры: 

- владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

- владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

- владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить еѐ до собеседника. 

В области физической культуры: 

- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием; 

- владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать 

в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, 

использования этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм 

занятий. 

1.1.3. Предметные результаты  

Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы еѐ развития, характеризовать основные направления и формы еѐ организации в 

современном обществе, в том числе в России, области и районе;  

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных  

привычек, обращать внимание на профилактику простудных заболеваний, заболеваний 

опорно-двигательного аппарата; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств;  

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, самостоятельно проводить 

общеразвивающие упражнения в группе (классе), рационально планировать режим дня и 

учебной недели;  

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий;  

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 



укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма, понимать значение внеклассных и дополнительных занятий 

по физической культуре для гармоничного развития личности и профессионального 

самоопределения.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  
Выпускник научится:  

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;  

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учѐтом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их;  

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных 

действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 

физической подготовленности.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок, обеспечивать их оздоровительную направленность;  

Физическое совершенствование  
Выпускник научится:  

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности;  

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации);  

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений;  

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);  

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций;  

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов;  

• выполнять основные технические действия и приѐмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;  

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных 



физических качеств.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега;  

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 
2. Содержание учебного предмета (507 часов) 

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности рабочая 

программа включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о физической 

культуре», «Способы двигательной (физкультурной) деятельности», «Физическое 

совершенствование». 

 Каждый из разделов программы имеет свои задачи, которые решаются в результате 

учебной деятельности. Программный материал усложняется по разделам каждый год за 

счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. Теоретические основы 

знаний о физической культуре    отрабатываются   в ходе освоения конкретных 

технических навыков и умений, развития двигательных способностей. 

Знания о физической культуре 

Данный разделсоответствует основным представлениям о развитии познавательной 

активности человека. 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения.  

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

Заливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Данный разделсодержит задания, которые ориентированы на активное включение 

обучающихся в самостоятельные формы занятий физической культурой. Этот раздел 

соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и включает в себя темы 

«Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой» и «Оценка 



эффективности занятий физической культурой». Основным содержанием этих тем 

является перечень необходимых и достаточных для самостоятельной деятельности 

практических навыков и умений. 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 
Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой.  

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой.  

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Данный раздел наиболее значительный по объему учебного материала, ориентирован на 

гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление 

здоровья школьников.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и коррегирующей физической 

культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью» 

ориентирована на физическое совершенствование обучающихся и включает в себя 

средства общей физической и технической подготовки. В качестве таких средств в 

программе предлагаются физические упражнения и двигательные действия из базовых 

видов спорта (гимнастики с основами акробатики, легкой атлетики, лыжных гонок, 

спортивных игр). Овладение упражнениями и действиями базовых видов спорта 

раскрывается в программе с учетом их использования в организации активного отдыха, 

массовых спортивных соревнований. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах.  

Классические ходы.  

Подъемы и спуски с гор. Торможения и повороты на лыжах. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Ловля и передача мяча. Броски мяча в кольцо. Ведение.  

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные 

упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для организации 

целенаправленной физической подготовки обучающихся и включает в себя физические 

упражнения на развитие основных физических качеств. Эта тема, в отличие от других 



учебных тем, носит лишь относительно самостоятельный характер, поскольку ее 

содержание должно входить в содержание других тем раздела «Физическое 

совершенствование». В связи с этим предлагаемые упражнения распределены по разделам 

базовых видов спорта и сгруппированы по признаку направленности на развитие 

соответствующего физического качества (силы, быстроты, выносливости и т. д.). Такое 

изложение материала позволяет отбирать физические упражнения и объединять их в 

различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в 

развитии физических качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени 

освоенности ими упражнений, условий проведения уроков, наличия спортивного 

инвентаря и оборудования. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 

Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации 

движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

 

Такие виды, как: гандбол, волейбол, футбол, плавание, элементы единоборств, 

выдаются теорией (в 3 четверти могут быть выданы ранее, если погодные условия будут 

препятствовать уроку на улице).  

 
Тематическое планирование,в том числе с учѐтом программы воспитания  

(507 часов) 

Тематическоепланированиепофизическойкультуредля5-9-

хклассов составленосучетомрабочейпрограммывоспитания. Внесенытемы, 

обеспечивающиереализациюследующихцелевыхприоритетоввоспитанияобучающихсяОО

Очерезизучениефизическойкультуры: 

 развитиеценностногоотношениякприроде, 
нуждающейсявзащитеипостоянномвниманиисосторонычеловека; 
 развитиеценностногоотношенияккультурекакдуховномубогатствуобществаиважн

омуусловиюощущениячеловекомполнотыпроживаемойжизни, 
котороедаютемучтениеимузыка, искусствоитеатр, творческоесамовыражение; 
 развитиеценностногоотношениякокружающимлюдямкакбезусловнойиабсолютно

йценности, какравноправнымсоциальнымпартнерам, 
скоторыминеобходимовыстраиватьдоброжелательныеивзаимоподдерживающиеотношен

ия; 
 развитиеценностногоотношенияксамимсебекакхозяевамсвоейсудьбы, 
самоопределяющимсяисамореализующимсяличностям, 
отвечающимзасвоесобственноебудущее. 

 

№ 

разде

ла 

п/п 

Раздел С учѐтом 

программы 

воспитания 

Кол-

во 

часов 

Четверть 

I II III IV 

5 класс 

1 Легкая атлетика.  

 

Беседа «Борьба с 

терроризмом»; 

33 15   18 



урок – практикум 

«Космос – это 

мы»; забег, 

посвященный 

победе ВОв. 

2 Баскетбол.  

 

Рассказ, 

посвященный 

биографии героя 

России  

С. Преминина; 

игра по мини-

баскетболу, 

посещенная 

Всемирному дню 

гражданской 

обороны. 

24 12  6 6 

3 Гимнастика. 

 

Интеллектуальна

я игра «ЗОЖ». 

15  15   

4 Лыжная 

подготовка. 

 

Конкурс 

подвижных игр 

«Новогодние 

фантазии» 

26  6 20  

5 Основы знаний 

о физической 

культуре 

 

В процессе обучения 

6 Гандбол.  Урок-игра 

«Правила, 

история, 

известные 

спортсмены». 

1   1  

7 Волейбол.  Урок-игра 

«Правила, 

история, 

известные 

спортсмены». 

1   1  

8 Футбол.  Урок-игра 

«Правила, 

история, 

известные 

спортсмены». 

1   1  

9 Плавание.  Урок-игра 

«Правила, 

история, 

известные 

спортсмены». 

1   1  

 Всего за год  102 27 21 30 24 

6 класс 

1 Легкая атлетика. 

 

Беседа «Правила 

дорожного 

движения»; урок 

– практикум 

«Первый полет в 

33 

 

 

15   18 



космос»; забег, 

посвященный 

победе ВОв. 

2 Баскетбол. 

 

Рассказ, 

посвященный 

памяти героя 

России  

С. Преминина; 

игра по мини-

баскетболу, 

посещенная 

Всемирному дню 

гражданской 

обороны. 

 

24 12  6 6 

3 Гимнастика. 

 

Интеллектуальна

я игра «ЗОЖ». 

15  15   

4 Лыжная 

подготовка. 

 

Конкурс 

рисунков «Мы за 

активные 

новогодние 

каникулы» 

25  6 19  

5 Основы знаний 

о физической 

культуре 

 

В процессе обучения 

6 Гандбол.  Урок-игра 

«Правила, 

история, 

известные 

спортсмены». 

1   1  

7 Волейбол.  Урок-игра 

«Правила, 

история, 

известные 

спортсмены». 

1   1  

8 Футбол.  Урок-игра 

«Правила, 

история, 

известные 

спортсмены». 

1   1  

9 Плавание.  Урок-игра 

«Правила, 

история, 

известные 

спортсмены». 

 

1   1  

10 Элементы 

единоборств. 

 

Урок, 

посвященный 

Всероссийскому 

дню самбо. 

1   1  

 Всего за год  102 27 21 30 24 

7 класс 



1 Легкая атлетика. 

 

Беседа «Туризм, и 

его виды»; беседа 

«Все о Космосе»; 

забег, 

посвященный 

победе ВОв. 

33 15   18 

2 Баскетбол. 

 

Дискуссия, 

посвященная 

памяти героя 

России  

С. Преминина; 

 игра по мини-

баскетболу, 

посещенная 

Всемирному дню 

гражданской 

обороны. 

24 12  6 6 

3 Гимнастика. 

 

Интеллектуальна

я игра 

  «ЗОЖ». 

15  15   

4 Лыжная 

подготовка. 

 

Беседа про 

лыжный спорт в 

годы ВОв. 

25  6 19  

5 Основы знаний 

о физической 

культуре 

 

В процессе обучения 

6 Гандбол. 

 

Урок-игра 

«Правила, 

история, 

известные 

спортсмены». 

1   1  

7 Волейбол. 

 

Урок-игра 

«Правила, 

история, 

известные 

спортсмены». 

1   1  

8 Футбол. 

 

Урок-игра 

«Правила, 

история, 

известные 

спортсмены». 

1   1  

9 Плавание. 

 

Урок-игра 

«Правила, 

история, 

известные 

спортсмены». 

1   1  

10 Элементы 

единоборств. 

 

Урок, 

посвященный 

Всероссийскому 

дню самбо. 

1   1  

 Всего за год  102 27 21 30 24 

8 класс 



1 Легкая атлетика. 

 

Беседа 

«Опасности 

вокруг нас»; 

Викторина 

«Космос, звездное 

небо»; забег, 

посвященный 

победе ВОв. 

33 15   18 

2 Баскетбол. 

 

Интеллектуальная 

игра, 

посвященная 

памяти героя 

России С. 

Преминина; 

игра по мини-

баскетболу, 

посещенная 

Всемирному дню 

гражданской 

обороны. 

24 12  6 6 

3 Гимнастика. 

 

Беседа «День 

народного 

единства». 

15  15   

4 Лыжная 

подготовка. 

 

«Как это было». 

Спорт в годы 

ВОв. 

25  6 19  

5 Основы знаний 

о физической 

культуре 

В процессе обучения  

6 Гандбол. 

 

Урок-игра 

«Правила, 

история, 

известные 

спортсмены». 

1   1  

7 Волейбол. 

 

Урок-игра 

«Правила, 

история, 

известные 

спортсмены». 

1   1  

8 Футбол. 

 

Урок-игра 

«Правила, 

история, 

известные 

спортсмены». 

1   1  

9 Плавание. 

 

Урок-игра 

«Правила, 

история, 

известные 

спортсмены». 

1   1  

10 Элементы 

единоборств. 

 

Урок, 

посвященный 

Всероссийскому 

1   1  



дню самбо. 

 Всего за год  102 27 21 30 24 

9 класс 

1 Легкая атлетика. 

 

Беседа 

«Чрезвычайные 

ситуации»;  Блиц-

опрос «День 

космонавтики»; 

забег, 

посвященный 

победе ВОв. 

30 15   15 

2 Баскетбол. 

 

Турнир-викторина 

«Герой России С. 

Преминин»;  

игра по мини-

баскетболу, 

посещенная 

Всемирному дню 

гражданской 

обороны. 

 

24 12  6 6 

3 Гимнастика. 

 

«Спрашивали-

отвечаем» Тема: 

День народного 

единства. 

15  15   

4 Лыжная 

подготовка. 

 

«Годы и люди. 

ВОв». 

25  6 19  

5 Основы знаний 

о физической 

культуре 

В процессе обучения  

6 Гандбол. 

 

Урок-игра 

«Правила, 

история, 

известные 

спортсмены». 

1   1  

7 Волейбол. 

 

Урок-игра 

«Правила, 

история, 

известные 

спортсмены». 

1   1  

8 Футбол. 

 

Урок-игра 

«Правила, 

история, 

известные 

спортсмены». 

1   1  

9 Плавание. 

 

Урок-игра 

«Правила, 

история, 

известные 

спортсмены». 

1   1  

10 Элементы Урок, 1   1  



единоборств. 

 

посвященный 

Всероссийскому 

дню самбо. 

 Всего за год  99 27 21 30 21 

Рабочая программа основного общего образования по   предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 6-8 классах 
Пояснительная записка 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности  составлена на 

основании следующих нормативно-правовых документов и методических материалов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (распространяется на 

правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного 

общего образования»(с последующими изменениями и дополнениями); 

 Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Примерная основная образовательная программа основного образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 учебного плана основного общего образования МБОУ ―СОШ № 2 с кадетскими 

классами»; 

 рабочей программы воспитания МБОУ ―СОШ № 2 с кадетскими классами»; 

 Концепции преподавания «Основы безопасности жизнедеятельности»; 
 Положения о рабочей программе  МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими классами»; 

 УМК : Рабочая программа разработана на основе авторской программы  «Основы 

безопасности жизнедеятельности 5-11кл» В.Н. Латчук (руководитель),  С.К. Миронов, 

С.Н. Вангородский М.,Дрофа 2013г. и в соответствии  с федеральным  Государственного 

стандартом образования. Программа рассчитана на 34 часа из расчета 1 час в неделю, из 

которых 2 часа отводится на контрольные работы и 2 часа на практические работы. 

Региональный компонент представлен темами «Наводнение», «Лесные пожары», 

«Ураганы»- 7 кл, кадетский компонент представлен в 6в, 7в, 8в классах . 

 

Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном 

формате обучения (с использованием дистанционных технологий и электронных 

образовательных ресурсов). 

 

 Электронные образовательные ресурсы: 



1. Образовательный портал «Инфоурок»,https://iu.ru/video-

lessons?predmet=obz  

2.  Образователный потал Интернетуокhttps://interneturok.ru/subject/obzh 

3.  Образовательные тесты https://testedu.ru/test/obzh/, 

https://onlinetestpad.com/ru/tests/life-safety. 

 
Место учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в учебном 

плане 

 В соответствии с учебным планом основного общего образования МБОУ ―СОШ 

№ 2 с кадетскими классами» на изучение учебного предмета«Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 6-9х классах отводится  236 часов за весь курс. 

 

1. Планируемые результаты освоения предмета  

 
1.1.Формирование универсальных учебных действий 

1.1.1.Личностные результаты. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

https://interneturok.ru/subject/obzh
https://testedu.ru/test/obzh/
https://onlinetestpad.com/ru/tests/life-safety


8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

1.1.2. Метапредметные результаты  

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» направлена на достижение 

метапредметных результатов: 

1)  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;   

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;   

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;   

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;   

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;   

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Метапредметные результаты , включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,

 коммуникативные). 

Межпредметные понятия 



Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез, алгоритм, проблема, является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие  в проектной деятельности. На всех предметах на уровне основного 

общего образования будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том 

числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников 

будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности  и учебно-исследовательской деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределѐнности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

18. 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; 

 определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

 идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

 выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат; 

 ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

 обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 



альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 различать результаты и способы действий при достижении результатов 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 



выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

 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 

19. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

 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; 

 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. 

2. 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; 

 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать эффективное 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. 

2. 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; 

 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 средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

3. 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; 

 использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 оперировать данными при решении задачи; 

 выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные 

технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создания 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. 
 

1.1.3. Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: 

 освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной 

жизнедеятельности; 

 понимание обучающимися личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том 

числе гражданской идентичности и правового поведения; 

 понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как 

индивидуальную и общественную ценность; 

 понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма, 

терроризма и наркотизма; 

 освоение умений использовать различные источники информации и 

коммуникации для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 



 освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников; 

 освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

 освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; 

 освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

 освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

 Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на: 

 воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения 

здорового образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных 

и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и 

государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека. 

 

Основы безопасности личности, общества и государства 

 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 

характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации 

на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 



 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, 

воздушном и водном); 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

в туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 

временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) 

в случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, 

экстремизма, наркотизма; 



 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или 

захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по 

освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению 

своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 



 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных 

привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на 

здоровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при 

формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные 

и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 

 

Основное содержание тем учебного предмета 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей 

повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и 

компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

социально сложного и технически насыщенного окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего 

поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для 

изучения на уровне основного общего образования и является одной из составляющих 

предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».  

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям 

обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и практической 

деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом развивающего 

обучения. 

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может быть 

выстроен как по линейному, так и по концентрическому типу. При составлении рабочих 

программ в отдельных темах возможны дополнения с учетом местных условий и 

специфики обучения. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: 



 освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной 

жизнедеятельности; 

 понимание обучающимися личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том 

числе гражданской идентичности и правового поведения; 

 понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как 

индивидуальную и общественную ценность; 

 понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма, 

терроризма и наркотизма; 

 освоение умений использовать различные источники информации и 

коммуникации для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

 освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников; 

 освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

 освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; 

 освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

 освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

 Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на: 

 воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения 

здорового образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных 

и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и 

государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» учитывает 

возможность получения знаний через практическую деятельность и способствует 

формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, 



проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», 

«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная 

география», «Физическая культура» способствует формированию целостного 

представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению 

содержания предмета, установлению более прочных связей учащегося с повседневной 

жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной составляющей 

программы, а также рационального использования учебного времени. 

 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности  

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации 

вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми 

приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами 

и др. Безопасность на дорогах. Правила поведения на транспорте (наземном, в том числе 

железнодорожном, воздушном и водном), ответственность за их нарушения. Правила 

безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной 

защиты велосипедиста. Пожар его причины и последствия. Правила поведения при 

пожаре при пожаре. Первичные средства пожаротушения. Средства индивидуальной 

защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. Правила 

безопасности в туристических походах и поездках. Правила поведения в автономных 

условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. Правила безопасности в 

ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, лифт, карманная кража, 

мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные способы самозащиты. 

Информационная безопасность подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (землетрясения, 

извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный дождь 

(ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, снежные 

заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, 

эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. Средства 

индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 

населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и 

взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). 

Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной и коллективной 

защиты. Правила пользования ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация 

населения и правила поведения при эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской 

Федерации 
Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и 

общества. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую 

и наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения. Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при 

похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении 

мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при посещении 

массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 



Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы 

здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные 

привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и 

наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья в современном обществе. Права и 

обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая 

помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, 

отморожениях и общем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные 

заболевания,их профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при 

тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь 

при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме. Особенности оказания 

первой помощи при поражении электрическим током. 

2.Содержание курса основы безопасности жизнедеятельности (118 часов) 

6 класс (17 часов) 

Основы  безопасности личности  

Экстремальные ситуации в природных условиях.        Основные виды 

экстремальных ситуаций  в природных  условиях. Понятие  об  опасной  и  

экстремальной   ситуации. Основные виды экстремальных  ситуаций  в природе (смена  

климатогеографических  условий, резкое  изменение природных  условий, резкое 

изменение природных условий, требующие экстренной медицинской помощи заболевания 

или повреждения, вынужденное автономное существование) и их причины. Наиболее  

распространенные  случаи вынужденного автономного существования: потеря 

ориентировки на местности, отставание от группы, авария  транспортного средства  в 

малонаселенной  местности. Понятие о  выживании. 

Факторы и стрессоры  выживания  в  природных  условиях. Причины, влияющие на  

поведение человека, - факторы  выживания. Группы факторов  выживания: личностные, 

природные, материальные, постприродные. Понятие о стрессорах выживания. Различные 

стрессоры и  способы  их  преодоления. 

Психологические  основы выживания  в  природных  условиях. Свойства  

человеческой  психики, помогающие  выживать. Как развивать  в  себе  полезные  

способности  и  черты (внимание и наблюдательность, ощущение  и  восприятие, память и 

мышление, установку на выживание). Как воспользоваться ими в условиях вынужденного  

автономного существования. 

Активный отдых на природе и безопасность.   Общие правила безопасности при 

активном отдыхе на природе. Обеспечение безопасности в пеших и горных походах. 

Порядок движения походных групп. Выбор линии движения в пешем путешествии. Режим  

и порядок дня похода. Преодоление водных препятствий. 

Подготовка и проведение лыжных походов, одежда и обувь туриста-лыжника, подбор и 

подготовка лыж. Организация движения, организация ночлегов  Меры безопасности в 

лыжном походе.  

Водные походы. Подготовка к водному путешествию.  Возможные аварийные ситуации в 

водном походе.  Обеспечение безопасности на воде. 

Велосипедные походы, Особенности организации велосипедных походов. Обеспечение 

безопасности туристов в  велосипедных походах. 

Дальний (внутренний) и выездной туризм. Меры безопасности. Факторы,  

оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном туризме. 

Акклиматизация человека в различных климатических условиях. Акклиматизация к 



холодному климату. Акклиматизация к жаркому климату. Акклиматизация в горной 

местности. 

Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха наземным видам 

транспорта (автомобильным, железнодорожным). Обеспечение личной безопасности при 

следовании к местам отдыха водным или воздушным видами транспорта. 

Безопасность в ЧС природного характера 

Обеспечение безопасности при автономном существовании  человека в природной  

среде. Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и вынужденная 

автономия. 

Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном 

существовании. Сооружение временного укрытия из подручных средств. Добывание огня, 

обеспечение водой и пищей. Подача сигналов бедствия. 

Опасные погодные условия и способы защиты от ни.  Обеспечение безопасности при 

встрече с дикими животными в природных условиях. Укусы насекомых и защита от них. 

Клещевой энцефалит и его профилактика. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи  

Вопросы личной гигиены и оказание первой медицинской помощи в природных условиях. 

Походная аптечка. Лекарственные растения. 

Оказание первой медицинской помощи при ссадинах и потертостях, при ушибах, 

вывихах, растяжениях связок, при тепловом и солнечном ударе, отморожении, при 

ожогах, при укусах ядовитых змей и насекомых. 

Основы здорового образа жизни  

Здоровый образ жизни и профилактика утомления. Компьютер и его влияние на здоровье. 

Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека.  

Особенности подросткового возраста  

Влияние социальной среды на развитие и здоровье человека.  Влияние наркотиков и 

психоактивных веществ на здоровье человека. Профилактика употребления наркотиков и 

психоактивных веществ. Стадии развития наркомании. Правила четырех «НЕТ!»  

наркотикам. 

7 класс (34 часа) 

Раздел 1. Безопасность и защита человека в ЧС природного характера  

Понятие о чрезвычайных ситуациях природного характера и их классификация. 
Понятие об опасном природном явлении, стихийном бедствии, чрезвычайной ситуации 

природного характера. Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Опасные природные явления, характерные для нашей страны. 

Землетрясения.     Из истории землетрясений. 

Происхождение и классификация землетрясений. Понятие о землетрясении. 

Сейсмические пояса и сейсмически активные районы. Понятие об очаге и эпицентре 

землетрясения. Причины возникновения землетрясений и их последствия. Классификация 

землетрясений по происхождению. Отслеживание землетрясений с помощью 

сейсмографа. 

Оценка землетрясений, их последствия и меры по уменьшению потерь. Понятие о 

магнитуде и интенсивности землетрясений. Оценка землетрясений по шкале Рихтера и 

шкале Меркалли. Типичные проявления землетрясений и уровень разрушений при 

различных величинах магнитуды и интенсивности. Типичные последствия землетрясений, 

их характеристика. Меры по снижению ущерба от землетрясений. 

Правила безопасного поведения при землетрясениях. Основные причины несчастных 

случаев при землетрясениях. Меры по предотвращению повреждений или уменьшению их 

тяжести. Признаки приближающегося землетрясения. Действия при заблаговременном 

оповещении о землетрясении, во время него и после: на улице, в школе, в доме (квартире). 

Правила безопасного поведения в случае попадания в завал. 

Вулканы     



Из истории извержений вулканов. 

Общее понятиео вулканах. Понятие о вулкане. Сейсмоактивные пояса. Процесс 

извержения вулкана. Строение вулкана. Понятие о магме, гейзере. Различные состояния 

лавы при извержении. Палящие тучи. 

Меры по уменьшению потерь от извержений вулканов. Опасные явления, связанные с 

извержениями вулканов. Признаки приближающегося извержения. Способы уменьшения 

опасного воздействия лавовых потоков. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении об извержении вулкана и во время него. 

Оползни, сели, обвалы и снежные лавины 
Общее условие возникновения оползней, селей, обвалов и лавин. Зоны повышенной 

опасности на территории России. 

Оползни. Из истории оползней. Понятие об оползне. Природные и антропогенные 

факторы, влияющие на образование оползней. Классификация оползней по масштабу, 

месту образования и мощности. Причины образования оползней. 

Сели (селевые потоки). Из истории селей. Понятие о селе. Причины образования селей, 

их характерные особенности и места возникновения. Классификация селей по составу 

селеобразующих пород, мощности и высоте истоков. Теплая и холодная зона селеопасных 

горных районов на территории России. 

Обвалы. Из истории обвалов. Понятие об обвале. Причины, вызывающие обвалы. 

Классификация обвалов по мощности и масштабу. Разновидности обвалов и их 

характеристика. 

Снежные лавины. Из истории лавин. Понятие о лавине. Характерные особенности лавин, 

места и причины их возникновения. Помощь поисковых собак в обнаружении засыпанных 

снегом людей. 

Последствия оползней, селей, обвалов и снежных лавин. Основные поражающие 

факторы оползней, селей, обвалов и лавин, наносимый ими ущерб. Меры по 

предупреждению этих явлений и снижению потерь от них. Правила безопасности для 

населения, проживающего в опасных районах. 

Правила безопасного поведения при угрозе и сходе оползней, селей, обвалов и лавин. 
Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении об угрозе схода селя, 

оползня, обвала, лавины и во время него. Действия, способствующие безопасному выходу 

из зоны стихийного бедствия. 

Ураганы, бури, смерчи.    Из истории ураганов, бурь, смерчей. 

Происхождение ураганов, бурь и смерчей. Шкала Бофорта и измерение скорости 

воздушных масс. Происхождение ураганов, бурь, смерчей, причины их возникновения. 

Понятие о циклонах и их характеристика. Области зарождения тропических циклонов. 

Классификация ураганов, бурь и смерчей. Понятие об урагане. Классификация 

ураганов по скорости ветра. Происхождение ураганов и причиняемые ими разрушения. 

Понятие о буре. Классификация бурь в зависимости от окраски и состава частиц и 

скорости ветра. Понятие о смерче. Классификация смерчей по происхождению, строению, 

времени действия и охвату пространства. 

Последствия ураганов, бурь и смерчей и меры по уменьшению ущерба от них. 
Основные поражающие факторы ураганов, бурь и смерчей и наносимый ими ущерб. Меры 

по снижению потерь от ураганов, бурь, смерчей. 

Правила безопасного поведения при угрозе и во время ураганов, бурь и смерчей. 
Действия при заблаговременном оповещении о приближении урагана, бури, смерча. 

Подходящие укрытия. Правила безопасного поведения во время урагана, бури, смерча и 

после них. 

Наводнения.  Из истории наводнений. 

Виды наводнений. Классификация наводнений по масштабу, повторяемости и 

наносимому ущербу. Виды наводнений по причинам возникновения и их характеристика. 



Последствия наводнений и меры по уменьшению ущерба от них. Основные 

поражающие факторы наводнений и наносимый ими ущерб. Радикальные средства 

защиты и оперативные предупредительные меры по снижению потерь от наводнений. 

Правила безопасного поведения при угрозе и во время наводнений. Правила 

безопасного поведения при заблаговременном оповещении о наводнении. Действия в 

случае внезапного наводнения и правила самоэвакуации. Правила безопасного поведения 

после наводнения. 

Цунами.     Из истории цунами. 

Причины и классификация цунами. Понятие о цунами. Классификация цунами по 

причинам возникновения и интенсивности. 

Последствия цунами и меры по уменьшению ущерба от них. Основные поражающие 

факторы цунами и последствия их воздействия. Предупредительные меры по снижению 

потерь среди населения. Признаки приближения цунами. Меры по уменьшению ущерба 

от цунами. 

Правила безопасного поведения прицунами. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о цунами. Рекомендуемые и запрещенные действия в 

случае внезапного прихода цунами. Действия при попадании в волну цунами. 

Природные пожары.    Из истории лесных пожаров. 

Причины природных пожаров и их классификация. Понятие о лесном пожаре. 

Основные причины возникновения лесных пожаров. Классификация лесных пожаров по 

площади. Виды пожаров по характеру распространения и силе, их характеристика. 

Последствия природных пожаров, их тушение и предупреждение. Основные 

поражающие факторы природных пожаров и последствия их воздействия. Способы 

тушения природных пожаров. Меры по предупреждению природных пожаров. 

Запрещенные действия в лесу в пожароопасный сезон. 

Правила безопасного поведения в зоне лесного или торфяного пожара и при его 

тушении. Правила безопасного поведения при нахождении в зоне лесного пожара или 

около нее. Правила безопасного тушения небольшого пожара в лесу. 

Массовые инфекционные заболевания людей, животных и растений 
Из истории инфекционных заболеваний. 

Эпидемии, эпизоотии и эпифитотии. Понятие об эпидемии, эпизоотии и эпифитотии. 

Инфекционные заболевания, приводящие к массовому поражению людей, животных и 

растений. 

Защита от инфекционных заболеванийлюдей, животных и растений. Понятие о 

вакцинации. Наиболее важные меры предупреждения инфекционных болезней. Общие 

правила личной гигиены. Меры по защите сельскохозяйственных растений от 

инфекционных заболеваний. 

Психологические основы выживания в чрезвычайных ситуациях природного 

характера 

Человек и стихия. Свойства мышления, необходимые для оценки чрезвычайной 

ситуации. Повышение психологической подготовленности. Необходимые знания, 

позволяющие успешно противостоять стихийному бедствию. 

Характер итемперамент. Понятие о темпераменте. Типы темперамента и их 

характеристика. Понятие о характере. Влияние темперамента и характера на действия в 

чрезвычайной ситуации. 

Психологические особенности поведения человека при стихийном бедствии. 
Особенности психологических процессов во время стихийных бедствий. Негативное 

влияние внезапного стихийного бедствия на психику неподготовленного человека. 

Рекомендации по психологической подготовке к безопасному поведению в чрезвычайных 

ситуациях природного характера. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи  

Наложение повязок и помощь при переломах. 



Правила наложения повязок. Разновидности повязок и их характеристика. 

Индивидуальный пакет первой помощи. Общие правила наложения повязок. Приемы 

наложения повязок на нижние и верхние конечности, грудь. 

Первая помощь при переломах, переноска пострадавших. Понятие о переломе. Виды и 

характеристика переломов, первая помощь при травме кости. Способы наложения шин. 

Принципы и способы транспортировки пострадавших. Порядок применения способов 

транспортировки пострадавших в зависимости от места перелома. 

Основы здорового образа жизни  

Режим учебы и отдыха подростка. 

Режим — необходимое условие здорового образа жизни. Понятие о режиме. 

Формирование навыков здорового образа жизни. Умственная и физическая 

работоспособность. Утомление и переутомление, их причины, признаки и последствия 

для здоровья человека. 

Профилактика переутомления и содержание режима дня. Понятия о режиме дня и 

бюджете времени. Влияние труда и отдыха на здоровье человека. Активный отдых, сон и 

рациональное питание. Трудовая деятельность школьников. Основные принципы и 

содержание режима дня подростков. Рекомендации по повышению эффективности 

самоподготовки. 

8 класс (34 часа) 

Производственные аварии и катастрофы  

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их классификация. 
Промышленные аварии и катастрофы. Понятие об аварии, производственной или 

транспортной катастрофе. Классификация ЧС техногенного характера в зависимости от 

масштаба распространения и тяжести последствий. Основные типы ЧС техногенного 

характера и их характеристика. 

Причины чрезвычайных ситуаций техногенного характера и защита от них.Понятие 

о потенциально опасном объекте. Основные причины техногенных аварий и катастроф. 

Обеспечение личной безопасности и безопасности окружающих при техногенных 

авариях. 

Взрывы и пожары  

Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах.Понятие о пожаро-и взрывоопасных 

объектах. Классификация аварий. 

Общие сведения о взрыве и пожаре.Понятие о взрыве. Характерные особенности 

взрывов. Зоны действия взрыва и их характеристика. Образование ударной воздушной 

волны. Действие взрыва на здания, сооружения, оборудование. Понятие о пожаре и 

процессе горения. Условия процесса горения. Группы возгораемости веществ и 

материалов. 

Классификация пожаров.Классификация и характеристика пожаров в зависимости: от 

внешних признаков горения, места возникновения, масштаба и интенсивности, времени 

прибытия первых пожарных подразделений. Условия, способствующие распространению 

пожаров. Линейное и объемное распространение пожаров. 

Причины пожаров и взрывов, их последствия.Причины возникновения пожаров в 

жилых и общественных зданиях. Причины возникновения пожаров на промышленных 

предприятиях. Причины взрывов на взрывоопасных предприятиях. Основные причины 

взрывов в жилых и общественных зданиях. 

Опасные факторы пожаров и поражающие факторы взрывов.Основные опасные 

факторы пожара и их воздействие на людей. Вторичные опасные факторы пожаров. 

Основные и вторичные поражающие факторы взрыва. Действие взрыва на человека. 

Характеристика поражения людей при взрывах. 

Правила безопасного поведения при пожарах и взрывахИспользование первичных 

средств пожаротушения в начальной стадии развития пожара. Общие правила безопасного 

поведения: при возникновении пожара в здании, эвакуации через задымленный коридор, 



если надвигается огненный вал. Правила безопасного поведения при опасной 

концентрации дыма и повышении температуры. Первоочередные действия по тушению 

горящей на человеке одежды. Правила безопасного поведения человека, оказавшегося 

после взрыва в завале. 

Пожары и паника.Понятие о панике. Опасность паники во время во время пожара. 

Признаки паники, причины и возможные последствия. Механизм панического бегства 

людей при пожаре. Особенности эвакуации людей при пожаре. Правила безопасного 

поведения при возникновении паники во время пожара в общественном месте. 

Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ  

Виды аварий на химически опасных объектах.Из истории химических аварий. Понятие 

об опасном химическом веществе, химически опасном объекте, химической аварии. 

Классификация аварий на химически опасных объектах. Классификация промышленных 

объектов по степени химической опасности. Классификация городов, городских и 

сельских районов, областей, краев и республик по степени химической опасности. 

Аварийно химически опасные вещества и их поражающее действие на организм 

человека.Классификация опасности вредных веществ по степени воздействия на 

организм человека. Понятие об аварийно химически опасном веществе (АХОВ). 

Классификация АХОВ по характеру воздействия на человека. Характеристика наиболее 

распространенных АХОВ и их поражающее действие на организм человека. 

Причины и последствия аварий на химически опасных объектах.Причины 

химических аварий и их возможных последствий. Опасные факторы аварий на химически 

опасных объектах. Последствия аварий на химически опасных объектах. Понятие об очаге 

и зонах химического заражения, их характеристика. Стойкость заражения АХОВ. 

Защита населения от аварийно химически опасных веществ.Основные способы 

защиты населения от АХОВ. Оповещение об аварии на ХОО. Использование СИЗ органов 

дыхания. Защитные свойства гражданских противогазов. Изготовление ватно-марлевой 

повязки. Укрытие людей в защитных сооружениях гражданской обороны. Порядок 

герметизации помещений в целях уменьшения поражающего действия АХОВ. Эвакуация 

населения из зон химического заражения. 

Правила безопасного поведения при авариях с выбросом аварийно химически 

опасных веществ.Правила безопасного поведения при оповещении об аварии с выбросом 

АХОВ. Правила безопасного поведения при движении по зараженной местности. Правила 

безопасного поведения после выхода из зоны заражения. Правила безопасного поведения 

при аварии с выбросом АХОВ при отсутствии СИЗ, убежища, а также возможности 

выхода из зоны аварии. 

Аварии с выбросом радиоактивных веществ  

Радиация вокруг нас.Радиоактивное (ионизирующее) излучение и его воздействие на 

людей и животных. Свойства радиоактивных веществ. Естественные и искусственные 

источники ионизирующих излучений. Дозы облучения людей от различных естественных 

и техногенных источников излучения. Внешнее и внутреннее облучение человека. Пути 

попадания радиоактивных веществ внутрь организма.. 

Аварии на радиационно опасных объектах.Понятие о радиационно опасном объекте. 

Классификация аварий на радиационно опасных объектах. Причины и фазы аварий на 

объектах с ядерными компонентами. Зоны радиоактивного заражения (загрязнения) 

местности при авариях на АЭС. 

Последствия  радиационных  аварий.Специфические свойства радиоактивных веществ. 

Особенности радиоактивного загрязнения  местности. Виды радиационного воздействия 

на людей и животных. Классификация возможных последствий облучения людей и 

попадания внутрь организма с пищей и водой. 

Защита от радиационных аварий.Правила поведения при оповещении об аварии, при 

отсутствии убежища и средств защиты, при движении по зараженной местности. 

Первоочередные действия по прибытии в район размещения эвакуированных, при 



проживании на загрязненной местности. Особенности проведения йодной профилактики и 

ее защитный эффект. Радиометрический контроль за содержанием радионуклидов в 

продуктах питания. 

Гидродинамические аварии  

Аварии на гидродинамически опасных объектах, их причины и последствия.Понятие 

о гидродинамической аварии. Причины аварий и их классификация. Понятие о зонах 

затопления. Основные поражающие факторы. Последствия. 

Защита от гидродинамических аварийМероприятия по уменьшению последствий 

аварий. Правила поведения во время внезапного затопления: до прибытия помощи, при 

вынужденной самоэвакуации из зоны затопления. Правила поведения после аварии и 

схода воды. 

Чрезвычайные ситуации на транспорте  

Автомобильные аварии и катастрофы.Понятие об автомобильной аварии и 

автомобильной катастрофе. Основные причины аварий и катастроф. Автомобиль как 

источник повышенной опасности. 

Безопасное поведение на дорогах велосипедистов и водителей мопедов.Назначение 

велосипеда и мопеда, их краткая характеристика. Возраст, с которого разрешается 

выезжать на дороги на велосипеде и мопеде. Требования Правил дорожного движения к 

передвижению на велосипедах и мопедах по улицам и дорогам. Правила подачи 

водителем велосипеда (мопеда) сигналов поворота, разворота и торможения. 

Чрезвычайные ситуации экологического характера  

Состояние природной среды и жизнедеятельность человека.Антропогенные изменения 

в природе. Влияние деятельности человека на окружающую среду. Формы негативного 

воздействия человека на биосферу. Понятие о ЧС экологического характера. Источники 

загрязнения окружающей среды и их классификация. Экологические последствия 

хозяйственной деятельности человека. Виды загрязнения биосферы. 

Изменение состава атмосферы (воздушной среды). Понятие об атмосфере. Функции 

атмосферы. Источники загрязнения атмосферы. Изменение климата и прозрачности 

атмосферы. Парниковый эффект. Разрушение озонового слоя. Кислотные осадки. 

Выбросы вредных веществ. 

Изменение состояния гидросферы (водной среды). Вода- важнейшая часть всего 

живого на Земле. Физико- химические качества питьевой воды. Значение пресной воды 

для жизнедеятельности человека. Причины ухудшения качества пресных вод. Понятие о 

сточных водах. Классификация сточных вод: бытовые, атмосферные, производственные. 

Их характеристика и влияние на здоровье население. 

Изменение состояния суши (почвы).Функции и значение почвы. Основные причины 

сокращения сельскохозяйственных угодий. Деградация почвы и ее причины. Эрозия 

почвенного покрова и опустынивание земель. Промышленные и бытовые отходы как 

негативный фактор загрязнения почвы. Твердые и жидкие отходы. Влияние отходов на 

загрязнение почвы. 

Нормативы предельно допустимых воздействий на природу.Понятие о предельно 

допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве. Нормы качества 

воздуха, воды и почвы. Правила безопасности при пребывании человека на территории с 

неблагоприятными экологическими факторами. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи  

Первая помощь при массовых поражениях.Опасные факторы массовых поражений 

людей при ЧС и их характеристика. Основная цель и главная задача первой помощи 

пострадавшим при массовых поражениях. Мероприятия первой помощи при массовых 

поражениях в ЧС. 

Первая помощь при поражении аварийно химически опасными веществами.Пути 

попадания ядовитых веществ в организм человека. Наиболее характерные и общие 

признаки химического отравления. Общие принципы и правила оказания первой помощи 



пострадавшим: при поступлении АХОВ через дыхательные пути, при попадании АХОВ 

на кожу, через рот. Оказание первой помощи при ожоге кислотой, при ожоге щелочью. 

Первая помощь при бытовых отравлениях.Первая помощь при отравлении 

минеральными удобрениями. Причины, последствия и признаки отравления 

минеральными удобрениями и другими химикатами. Оказание первой помощи: при 

первых признаках отравления минеральными удобрениями через дыхательные пути  и  

при  попадании  в  глаза. 

Основы здорового образа жизни  

Физическая культура и закаливание.Воспитание необходимых качеств. Составляющие 

хорошей физической формы. Развитие сердечно- дыхательной выносливости, мышечной 

силы, гибкости и скоростных качеств. Средства развития физических качеств. Принципы 

закаливания. Роль закаливания в профилактике простудных заболеваний. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье человека. Понятия о табакокурении, 

алкоголе, наркомании и их разрушающем воздействии на все системы и органы человека. 

Первая помощь при алкогольном и наркотическом отравлении.  

Семья в современном обществе.Роль и значение семьи в современном обществе. 

Семейный кодекс РФ. Понятие о браке. Права и обязанности супругов. 

Основное содержание программы в 9 классе 
1. Основы безопасности личности, общества и государства (5 часов); 

2. Организация РСЧС (1 час); 

3. Среда обитания человека. Поведение в криминогенной ситуации (3 часа) 

4. Основы здорового образа жизни(15 часов); 

5. Международное гуманитарное право(2 часа); 

6. Основы медицинских знаний (7 часов) 

 
 

3.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.(118 часов) 

ТематическоепланированиепоОсновамбезопасностижизнедеятельностидля6-9-

хклассов составленосучетомрабочейпрограммывоспитания. Внесенытемы, 

обеспечивающиереализациюследующихцелевыхприоритетоввоспитанияобучающихсяОО

Очерезизучениелитературы: 

 развитиеценностногоотношениякприроде, 
нуждающейсявзащитеипостоянномвниманиисосторонычеловека; 
 развитиеценностногоотношенияккультурекакдуховномубогатствуобществаиважн

омуусловиюощущениячеловекомполнотыпроживаемойжизни, 
котороедаютемучтениеимузыка, искусствоитеатр, творческоесамовыражение; 
 развитиеценностногоотношениякокружающимлюдямкакбезусловнойиабсолютно

йценности, какравноправнымсоциальнымпартнерам, 
скоторыминеобходимовыстраиватьдоброжелательныеивзаимоподдерживающиеотношен

ия; 
 развитиеценностногоотношенияксамимсебекакхозяевамсвоейсудьбы, 
самоопределяющимсяисамореализующимсяличностям, 
отвечающимзасвоесобственноебудущее. 

6 класс 

№ 

урока 

Раздел  с учетом рабочей программы 

воспитания 

Количество 

часов  

  



1 Основы безопасности 

личности общества и 

государства 

 

Инструктаж организаторов и 

участников туристического слета. 

Встреча с сотрудником ПСО МЧС 

г.В.Устюг. Дискуссия «Где лучше 

отдыхать? Встречать Новый 

Год?» 

 

10 

2 Подготовка личности к 

гражданской обороне.  

Тренировка по 

эвакуацииИнструктаж как не 

пострадать от действий 

террористов и экстремистов.. 

3 

3 Оказание первой помощи и 

здоровый образ жизни.  

Конкурс посвященный «Дню 

Победы», вынести раненого. 

Встреча с мед. Работником 

4 

 Всего за год   17 часов 

7 класс 

№ 

урока 

Раздел с учетом рабочей программы 

воспитания 

Количество 

часов  

1 Безопасность и защита 

человека в ЧС природного 

характера 

Участие в «Неделе 

безопасности» Тренировка по 

эвакуации. Беседы с 

инспекторами ОВД и МЧС. 

Конкурс рисунков «Опасности 

вокруг нас». Виртуальная 

экспедиция на Камчатку. 

Знакомство с профессией 

метеоролог, геолог, 

отлеживающий снежные лавины 

и камнепады. Квест спасись от 

наводнения. Конкурс 

минипроектов, предупреждение 

лесных пожаров. Дискуссия о 

соблюдении санитарных правил. 

Беседа с психологом. 

30 

2 Основы медицинских знаний 

и правила оказания первой 

медицинской помощи.  

Игра, посвященная «Дню 

Победы» окажи помощь 

раненому и вынеси с поля боя. 

Встречи с волонтѐром «Общее 

дело» 

4 

 Всего за год   34 часов 

8 класс 

№ 

урока 

Раздел с учетом рабочей программы 

воспитания 

Количество 

часов  

1 Основы безопасности 

личности, общества и 

государства 

Урок мужества по памяти 

погибшим в террористических 

актах. Тренировка по эвакуации 

из здания школы. Встреча с 

сотрудником УГПН МЧС. 

Дискуссия «Выбор безопасных 

материалов при оформлении 

Новогодних ѐлок». Урок 

27ч 



мужества, посвященный 

ликвидаторам Чернобыльской 

аварии. Встреча с сотрудником 

ОГИБДД. Акция «Спаси ѐжика». 

2 Основы медицинских знаний 

и правила оказания первой 

медицинской помощи. 

Здоровый образ жизни. 

Дискуссия «Не навреди своему 

организму».  Встреча с 

волонтером организации «Общее 

дело» 

7 ч 

 Всего за год   34 часов 

9 класс 

№ 

урока 

Раздел с учетом рабочей программы 

воспитания 

Количество 

часов часов 

1 Основы безопасности 

личности, общества и 

государства. 

Тренировка по эвакуации из здания 

школы. Встреча с сотрудниками 

МВД и МЧС. Конкурс буклетов 

«Наше здоровье, в наших руках» 

5 

2 Организация РСЧС Дебаты «Мир профессий» 1 

3 Международное 

гуманитарное право 

Игра «Знатоки международного 

права» 
2 

4 Среда обитания человека. 

Поведение в криминогенной 

ситуации. 

Встреча с сотрудниками МВД. 3 

5 Основы здорового образа 

жизни 

Встреча с волонтѐром организации 

«Общее дело». Беседа с 

представителем СЭС. 

Откровенный разговор с 

психологом Виртуальная экскурсия 

«Влияние вредных привычек на 

органы в теле человека» 

15 

6 Основы медицинских знаний Квест «Окажи помощь раненому» 7 

 Всего за год   33 часа 

 

 

Рабочая программа по основам духовно-нравственной культуре народов России.   

5 класс (17 часов) 

Пояснительная записка  

Рабочая программа по учебному предмету «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» разработана в соответствии с нормативными документами:  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (распространяется на 

правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного 

общего образования» (с последующими изменениями и дополнениями); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 



 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 Примерная основная образовательная программа основного образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 учебного плана основного общего образованияМБОУ ―СОШ № 2 с кадетскими 

классами»; 

 рабочей программы воспитания МБОУ ―СОШ № 2 с кадетскими классами»; 

 Положения о рабочей программе  МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими классами»; 

 УМК:  УМК (Линия УМК Виноградовой Н.Ф.) 

Программа комплексного учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» авторы: Н.Ф. Виноградова Виноградовой  Н.Ф. – М.: Вентана-Граф, 

2015 

Основы духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – 

М.: Вентана-Граф, 2015 

С. Якир, Е.В. Буцко 2 – ое изд., перераб. – М.:Вентана – Граф, 2017 – 164 с 

Рабочаяпрограммапредназначенадляреализациикаквочном, 
такивсмешанномформатеобучения 
(сиспользованиемдистанционныхтехнологийиэлектронныхобразовательныхресурсов). 

Электронныеобразовательныересурсы: 

1.Православная энциклопедия «Азбука веры». [Электронный ресурс]. –Электрон.дан. –

Режим доступа: 

https://azbyka.ru/dictionary/ 

2. «Вера и время». Материалы по нравственной тематике, православной педагогике, 

материалы Ассоциации учителей  православной культуры города Москвы. [Электронный 

ресурс]. – Электрон.дан. – Режим доступа: 

http://www.verav.ru/ 

3. Православный календарь. 

http://days.pravoslavie.ru/ 

4. Общероссийская Олимпиада школьников по Основам православной культуры. 

http://opk.pravolimp.ru/ 

5. Сайт «Вера и время». Московская городская Ассоциация учителей Православной 

культуры. 

http://www.verav.ru/common/theme.php?num=7 

6. Методические материалы по Основам православной культуры. 

http://wiki.iteach.ru/index.php/Основы_православной_культуры 

7.Светоч. Учебные и методические материалы по православной культуре. 

http://svetoch-opk.ru/ 

8.Анимированные истории ветхого завета, мультсериал «Моя первая 

Библия»http://muzlo.at.ua/publ/4  

9. Детские притчиhttp://parables.ru/main-17.html  

10. Притчи 

http://pritchi.ru -  

https://azbyka.ru/dictionary/
http://www.verav.ru/
http://days.pravoslavie.ru/
http://opk.pravolimp.ru/
http://www.verav.ru/common/theme.php?num=7
http://wiki.iteach.ru/index.php/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
http://svetoch-opk.ru/
https://www.google.com/url?q=http://muzlo.at.ua/publ/4&sa=D&ust=1605785005055000&usg=AOvVaw16oGcqhlnxW2D7ovPd4FLl
https://www.google.com/url?q=http://parables.ru/main-17.html&sa=D&ust=1605785005055000&usg=AOvVaw1Ry28Ij19ODlx5CduNYULf
https://www.google.com/url?q=http://pritchi.ru/&sa=D&ust=1605785005055000&usg=AOvVaw00sJWCAjHvxJElpLexTvrJ


11.Сайт образовательной области основ духовно-нравственной культуры народов 

Россииhttp://orkce.apkpro.ru/metodicheskie_razrabotki.html 

12.Библиотека мифов и сказаний разных народов мира, в том числе народов Урала и 

Поволжья, Сибири и Дальнего Востока, славянского мира. 

http://skazanie.info  

13.Мультимедийный проект «Лица России», созданный для знакомства с культурой 

разных народов России. 

http://www.rusnations.ru  

14.Проект «Киноуроки в школах России». 

https://resh.edu.ru/material-kino 

 

Местоучебногопредмета«Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»вучебномплане 

 ВсоответствиисучебнымпланомосновногообщегообразованияМБОУ ―СОШ № 2 с 

кадетскими классами» на изучениеучебногопредмета«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»в5 классеотводитсяпо 17 часовзавеськурс. 
Программа скорректирована на уровне тематического планирования, определены: 

- основные направления коррекционно-развивающий работы; 

- возможные способы их реализации с использованием учебного материала.  

В программу внесен региональный компонент*, отраженный в тематическом 

планировании через составление и решение задач на основе краеведческого материала. 

 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты.                                                                                                                                                        

В результате реализации Программы на переходном этапе (5 класс) планируется 

получить следующие личностные результаты: 

 представление о территории и границах России, Вологодской области, 

Великоустюгского района;  

 знание государственной символики (герб, флаг, гимн), символики Вологодской 

области, города Великий Устюг, школы, знание государственных праздников, знание о 

доблести и героизме российских воинов;  

 знание о своей этнической принадлежности, уважение к людям других 

национальностей и вероисповеданий;  

 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация;  

 признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях;  

 знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;  

 знание правил поведения в чрезвычайных ситуациях;  

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

 доброжелательное отношение к окружающим;  

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего 

и других людей, оптимизм в восприятии мира;  

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении;  

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций;  

Учащиеся получат возможность для формирования:  

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;  

 готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

http://orkce.apkpro.ru/metodicheskie_razrabotki.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fskazanie.info%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rusnations.ru%2F
https://resh.edu.ru/material-kino


выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия 
На первом этапе (5 класс) реализации Программы учащийся научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную;  

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

 планировать пути достижения целей;  

 устанавливать целевые приоритеты;  

 уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им;  

Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ;  

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей;  

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных 

и познавательных задач;  

• основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 
На первом этапе (5 класс) реализации Программы учащийся научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ 

с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание;  

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции мнения других людей в 

сотрудничестве;  

•   учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;  

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);  

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 



нормами родного языка;  

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности;  

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.  

Познавательные универсальные учебные действия 
На первом этапе (5 класс) реализации Программы учащийся научится:  

• основам реализации проектной и исследовательской деятельности;  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

• давать определение понятиям;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• основам рефлексивного чтения;  

• ставить проблему;  

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;  

• организовывать учебное исследование с целью проверки гипотез;  

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации.  

Предметные результаты  

Ученик научится:  

- осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской 

многонациональной культуре, особенностях традиционных религий России;  

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

способность к работе с информацией, представленной разными средствами; 

 - расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

К концу курса обучающиеся получат возможность научиться: 

 • Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) 

поведения человека. 

 • Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; 

намечать способы саморазвития. 

 • Работать с историческими источниками и документами. 

2. Содержание учебного предмета 5 класс (17 часов) 

Раздел 1. В мире культуры. 

Величие российской культуры. 

Российская культура – плод усилий разных 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 – творец и носитель культуры. 



Вне культуры жизнь человека невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее 

таланта, способностей, упорства. Законы нравственности – часть культуры общества. 

Источники, создающие нравственные установки.  

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа. 

 «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 патриотических чувств в истории России (Дмитрий 

Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели разных 

конфессий – патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад народов 

нашей страны в победу над фашизмом.  

В труде – красота человека.  

Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах).  

«Плод добрых трудов славен…».  

Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии.  

Люди труда. 

 Примеры самоотверженного труда людей разной национальности 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. 

 Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь и 

поддержка – главные семейные ценности. О любви и милосердии в разных религиях. 

Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения 

членов семьи. Отражение ценностей семьи в фольклоре разных народов. Семья – первый 

трудовой коллектив. 

Раздел 3. Религия и культура. 

 Роль религии в развитии культуры.  

Вклад религии в развитие материальной и духовной культуры общества. 

 Культурное наследие христианской Руси.  

Принятие христианства на Руси, влияние Византии. Христианская вера и образование в 

Древней Руси. Великие князья Древней Руси и их влияние на развитие образования. 

Православный храм (внешние особенности, внутреннее убранство). Духовная музыка. 

Богослужебное песнопение. 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. Исламский календарь.  

Иудаизм и культура. 

 Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. Синагога – молельный дом 

иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. Священная история иудеев в 

сюжетах мировой живописи. Еврейский календарь. 

Культурные традиции буддизма. 

 Распространение буддизма в России. Культовые сооружения буддистов. Буддийские 

монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь.  

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности. 

 Забота государства о сохранении духовных ценностей. 



 Конституционные гарантии права 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. Известные меценаты России. 

 Раздел 5. Твой духовный мир.  

Что составляет твой духовный мир. 

 Образованность человека, его интересы, увлечения, симпатии, радости, нравственные 

качества личности – составляющие духовного мира. Культура поведения человека. Этикет 

в разных жизненных ситуациях. Нравственные качества человека.  

 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

(17 часов)  

ТематическоепланированиепоОсновам  духовно-нравственной культуры народов 

Россиидля5-гокласса составленосучетомрабочейпрограммывоспитания. Внесенытемы, 

обеспечивающиереализациюследующихцелевыхприоритетоввоспитанияобучающихсяОО

ОчерезизучениеОДНКНР: 

 развитиеценностногоотношенияксемьекакглавнойопоревжизничеловека; 
 развитиеценностныхотношенийкприроде, 
нуждающейсявзащитеипостоянномвниманиисосторонычеловека; 
 развитиеценностныхотношенийккультурекакдуховномубогатствуобществаиважн

омуусловиюощущениячеловекомполнотыпроживаемойжизни, 
котороедаютемучтениеимузыка, искусствоитеатр, творческоесамовыражение; 
 развитиеценностныхотношенийкокружающимлюдямкакбезусловнойиабсолютно

йценности, какравноправнымсоциальнымпартнерам, 
скоторыминеобходимовыстраиватьдоброжелательныеивзаимоподдерживающиеотношен

ия; 
 развитиеценностныхотношенийксамимсебекакхозяевамсвоейсудьбы, 
самоопределяющимсяисамореализующимсяличностям, 
отвечающимзасвоесобственноебудущее. 

 

№ 

раздела 

п/п 

Тема  В том числе с учетом рабочей программы 

воспитания 

Количество 

часов  

 5 класс   

1 В мире культуры Виртуальная экскурсия: «Галерея известных 

деятелей науки и культуры народов России» 

2 

2 Нравственные 

ценности 

российского 

народа. 

Обсуждение: Какое общество можно 

считать нравственно здоровым? 

Какие качества характеризуют 

нравственного человека? 

Учебные проекты: «Герои СССР – 

представители разных народов», 

«Место подвига в наше время» 

Учебные проекты: 

«Трудовые подвиги во время Вов.», 

«Трудовые подвиги представителей разных 

7 



народов России» 

Встреча с людьми труда Великоустюгского 

района 

Обсуждение: 

Почему бережное отношение к природе 

является важной общечеловеческой 

ценностью? 

Как можно судить о культуре человека и 

общества по их отношению к природе? 

Виртуальная экскурсия: «Дарвинский 

заповедник» 

Сочинение «Традиции моей семьи» 

3 Религия и 

культура. 

Виртуальная экскурсия: «Внутреннее 

убранство мечети» 

Виртуальная экскурсия: «В буддийском 

храме» 

Виртуальная экскурсия: «В еврейской 

синагоге» 

Виртуальная экскурсия: «В православном 

храме» 

Сообщения о самых знаменитых храмах, 

синагогах, мечетях, ступах России 

5 

4 Как сохранить 

духовные 

ценности. 

Составить «Правила поведения в ….» 

(для объекта культурного наследия на 

выбор) 

Учебные проекты: 

«Благотворительные мероприятия, которые 

могут провести учащиеся вашего класса» 

2 

5 Твой духовный 

мир. 

Обсуждение: Может ли образование 

воспитать в человеке нравственные 

качества? 

1 

 Всего за год  17 

 

 

 

Рабочая программа по предмету «Истоки» 5-9 классы (151 час) 

Пояснительная записка  

Рабочая программа предназначена для реализации основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы  основного общего образования в соответствии 

с ФГОС ООО и адаптированной основной общеобразовательной программы  - 

образовательной  программы основного общего образования в соответствии с ФГОС 

ООО. 

Рабочая программа по учебному предмету «Истоки» разработана в соответствии с 

нормативными документами:  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 



основного общего и среднего общего образования» (распространяется на 

правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного 

общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания «Социокультурные истоки»  

(срок реализации 2011-2036 г.г.) в контексте ФГОС общего образования (Рекомендации по 

применению программы «Социокультурные истоки» в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования в качестве основы программы 

духовно-нравственного воспитания образовательного учреждения – М.: Издательский дом 

«Истоки», 2011). 

 Приказ Департамента образования Вологодской области от 14.12.2015 № 3248 «Об 

утверждении регионального историко-культурного стандарта» 

 учебного плана основного общего образованияМБОУ ―СОШ № 2 с кадетскими 

классами»; 

 рабочей программы воспитания МБОУ ―СОШ № 2 с кадетскими классами»; 
 Положенияо рабочей программе  МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими классами»; 

 УМК: Камкина А.В. Истоки (5-9) 

Камкин А.В. Истоки. Память и мудрость Отечества. -  М.: Изд. Дом «Истоки»,  2014 

Камкин А.В. Истоки. 6 класс. Слово и образ России. - М.: Изд. Дом «Истоки», 2015 

Камкин А.В. Истоки. 7 класс. - М.: Изд. Дом «Истоки»,  2016 

Камкин А.В. Истоки. 8 класс. - М.: Изд. Дом «Истоки»,  2016 

Камкин А.В. Истоки. 9 класс. - М.: Изд. Дом «Истоки»,  2016 

Рабочаяпрограммапредназначенадляреализациикаквочном, 
такивсмешанномформатеобучения 
(сиспользованиемдистанционныхтехнологийиэлектронныхобразовательныхресурсов). 

Электронныеобразовательныересурсы: 

1.Православная энциклопедия «Азбука веры». [Электронный ресурс]. –Электрон.дан. –

Режим доступа: 

https://azbyka.ru/dictionary/ 

2. «Вера и время». Материалы по нравственной тематике, православной педагогике, 

материалы Ассоциации учителей  православной культуры города Москвы. [Электронный 

ресурс]. – Электрон.дан. – Режим доступа: 

http://www.verav.ru/ 

3. Православный календарь. 

http://days.pravoslavie.ru/ 

4. Общероссийская Олимпиада школьников по Основам православной культуры. 

http://opk.pravolimp.ru/ 

5. Сайт «Вера и время». Московская городская Ассоциация учителей Православной 

культуры. 

http://www.verav.ru/common/theme.php?num=7 

6. Методические материалы по Основам православной культуры. 

http://wiki.iteach.ru/index.php/Основы_православной_культуры 

7.Светоч. Учебные и методические материалы по православной культуре. 

http://svetoch-opk.ru/ 

https://azbyka.ru/dictionary/
http://www.verav.ru/
http://days.pravoslavie.ru/
http://opk.pravolimp.ru/
http://www.verav.ru/common/theme.php?num=7
http://wiki.iteach.ru/index.php/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
http://svetoch-opk.ru/


8.Анимированные истории ветхого завета, мультсериал «Моя первая 

Библия»http://muzlo.at.ua/publ/4  

9. Детские притчиhttp://parables.ru/main-17.html  

10. Притчи 

http://pritchi.ru -  

11.Проект «Киноуроки в школах России». 

https://resh.edu.ru/material-kino 

12.Разработки для уроков истоков. 

https://multiurok.ru/all-files/istoki/ 

 

Местоучебногопредмета«Истоки»вучебномплане 

 ВсоответствиисучебнымпланомосновногообщегообразованияМБОУ ―СОШ № 2 с 

кадетскими классами» на изучениеучебногопредмета«Истоки»в5-мклассеотводится17 
часовзавеськурс. 
 

 

Программа скорректирована на уровне тематического планирования, определены: 

- основные направления коррекционно-развивающий работы; 

- возможные способы их реализации с использованием учебного материала. 

В программу внесен региональный компонент*, отраженный в тематическом 

планировании через составление и решение задач на основе краеведческого материала. 

 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.1.Формирование универсальных учебных действий 

1.1.1.Личностные результаты. 

 

В результате реализации Программы на переходном этапе (5-6 классы) планируется 

получить следующие личностные результаты: 

 представление о территории и границах России, Вологодской области, 

Великоустюгского района;  

 знание государственной символики (герб, флаг, гимн), символики Вологодской 

области, города Великий Устюг, школы, знание государственных праздников, знание о 

доблести и героизме российских воинов;  

 знание о своей этнической принадлежности, уважение к людям других 

национальностей и вероисповеданий;  

 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация;  

 признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях;  

 знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;  

 знание правил поведения в чрезвычайных ситуациях;  

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

 доброжелательное отношение к окружающим;  

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего 

и других людей, оптимизм в восприятии мира;  

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении;  

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций;  

Учащиеся получат возможность для формирования:  

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;  

https://www.google.com/url?q=http://muzlo.at.ua/publ/4&sa=D&ust=1605785005055000&usg=AOvVaw16oGcqhlnxW2D7ovPd4FLl
https://www.google.com/url?q=http://parables.ru/main-17.html&sa=D&ust=1605785005055000&usg=AOvVaw1Ry28Ij19ODlx5CduNYULf
https://www.google.com/url?q=http://pritchi.ru/&sa=D&ust=1605785005055000&usg=AOvVaw00sJWCAjHvxJElpLexTvrJ
https://resh.edu.ru/material-kino
https://multiurok.ru/all-files/istoki/


 готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

В результате реализации Программы на втором этапе (7-9 классы) наряду с развитием 

результатов первого этапа у выпускников будут сформированы:  

 историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, еѐ географических особенностях; знание основных исторических событий 

развития государственности и общества; знание истории Вологодского края, города 

Великий Устюг, школы, достижений и культурных традиций Вологодской земли;  

 образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России;  

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений;  

 освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и 

этнических группах России и Вологодского края;  

 понимание конвенционального характера морали;  

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями;  

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе;  

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну, чувство 

любви к малой родине – Вологодскому краю, гордость за свой край и его героев;  

 уважение к истории, культурным, историческим и природным памятникам России и 

своего края;  

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;  

 уважение к личности и еѐ достоинству, нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им;  

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;  

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодѐжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);  

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика;  

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;  

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности;  

 умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий;  

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива;  

 готовность к выбору профильного образования;  

 готовность к осознанному профессиональному выбору.  

Выпускник получит возможность для формирования: 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  



 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям;  

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

1.1.2. Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия 
На первом этапе (5-6 классы) реализации Программы учащийся научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную;  

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

 планировать пути достижения целей;  

 устанавливать целевые приоритеты;  

 уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им;  

Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ;  

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей;  

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных 

и познавательных задач;  

• основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей.  

В результате реализации Программы на втором этапе (7-9 классы) наряду с развитием 

результатов первого этапа выпускник научится:  

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации;  

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 построению жизненных планов во временной перспективе;  

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;  

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;  

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной 

сложности  

в различных сферах самостоятельной деятельности;  

Коммуникативные универсальные учебные действия 
На первом этапе (5-6 классы) реализации Программы учащийся научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ 

с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 



деятельности;  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание;  

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции мнения других людей в 

сотрудничестве;  

•   учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;  

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);  

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка;  

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности;  

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.  

В результате реализации Программы на втором этапе (7-9 классы) наряду с развитием 

результатов первого этапа выпускник научится: 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор;  

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы;  

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать;  

• работать в группе —устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

• основам коммуникативной рефлексии;  

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как 

в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  



• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнѐра;  

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия.  

Познавательные универсальные учебные действия 
На первом этапе (5-6 классы) реализации Программы учащийся научится:  

• основам реализации проектной и исследовательской деятельности;  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

• давать определение понятиям;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• основам рефлексивного чтения;  

• ставить проблему;  

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;  

• организовывать учебное исследование с целью проверки гипотез;  

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации.  

В результате реализации Программы на втором этапе (7-9 классы) наряду с развитием 

результатов первого этапа выпускник научится: 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия;  

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим 

объѐмом;  

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;  

 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность. 

1.1.3. Предметные результаты  

Выпускник научится:  

- приобщение к базовым, вечным, непреходящим ценностям российской цивилизации; 

формирование социокультурного стержня личности;  

- обогащение категорий понятий, образов и представлений, связанных с 

социокультурными истоками;  



- приобщение к глубинным (смысловым, нравственным, духовным) пластам выдающихся 

памятников-явлений отечественной культуры; 

 - освоение социокультурного и духовного контекста пространства и времени феноменов 

российской цивилизации и ведущих видов человеческой деятельности;  

- уяснение основополагающих принципов, утвердившихся в качестве жизненной нормы 

российской культуры; - развитие интереса к самостоятельному поиску и осмыслению 

истоков;  

- осознание себя деятельным субъектом сохранения и приумножения духовно-

нравственного социально-культурного опыта Отечества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 - устанавливать взаимосвязь между содержанием истоков и поведением людей, 

общественными явлениями. 

2. Содержание учебного предмета (151 час) 

Содержание учебного курса «Истоки» для 5-9 классов общеобразовательной школы 

подготовлено профессором Вологодского государственного педагогического 

университета А. В. Камкиным. 

5 класс. «Память и мудрость отечества» (17 часов). 

Введение (1 час) 

Какой смысл может иметь слово «памятник». Каким образом памятники культуры 

свидетельствуют о наших истоках. Почему нужно уметь «читать» великие памятники 

прошлого. Как вести библиографию о памятниках России. 

Соха и топор (2 часа) 

Основная идея: мудрая простота основных орудий труда российской аграрной 

цивилизации находилась в согласии с суровой природно-географической и климатической 

средой, формировала свою эстетику труда и устойчивую привязанность россиян к про-

веренным на многовековом опыте технологиям, общинности и артельности как 

важнейшим гарантам созидания и успеха. 

Соха и топор как основные орудия труда российского крестьянина:их традиционное 

устройство, варианты конструкций, трудовые операции. Многофункциональность и 

универсальность сохи и топора. Приспособляемость к различной природной среде и 

материалу. Простота устройства и виртуозность трудовой технологии. 

Труд пахаря и плотницкое дело определили устойчивый перечень престижных трудовых 

качеств человека: выносливость, наблюдательность, добросовестность. Безусловная опора 

наопыт предыдущих поколений, полное доверие ему – основа мастерства пахаря и 

плотника. Общины и артели – первичные сообщества российской цивилизации, 

осуществляющие передачу производственного опытаиз поколения в поколение, хранители 

трудовой мудрости. 

Освящение труда с сохой и топором. Эстетика (красота) труда. Соха и топор в народных 

обычаях. Соха и топор в фольклоре, их метафорическое восприятие. 

Социокультурный ряд: опыт, мастерство, простота, мудрость, артель, община. 

Дополнение к теме предусматривает развитие основной идеи при знакомстве с бороной 

как еще одним примером практичности и приспособляемости традиционных орудий 

труда; с деревянной церковью во имя Преображения на острове Кижи, в коей плотницкое 

мастерство достигло уровня высокого искусства; с былинным образом Микулы 

Селяниновича, где труд пахаря приравнен к богатырскому подвигу. 

Крестьянские хоромы (2 часа) 

Основная идея: в традиционном русском домостроительстве и домоустройстве 

наиболее ярко видны истоки народных представлений о семье как важнейшей ценности 



человеческого бытия и жизненном укладе, в основе которого должен быть иерар-

хический порядок и лад между домочадцами и согласие с Богом. 

Состав и конструктивные особенности крестьянских хором: изба, двор, сени, зимовка, 

подклет, хлев, поветь, сеновал, взвоз и др. Оптимальное объединение под одной крышей 

хозяйственных  и жилых помещений. Функциональное распределение пространства 

крестьянского жилища по принципу: для каждого дела свое место - и для труда земного, и 

для труда души.                  

Основные черты этики семейно-бытовых отношений. Распределение обязанностей между 

поколениями, мужчинами и женщинами, родственниками по принципу: для каждого – 

свое дело, в доме лишних нет. Ответственность мужчины за достаток и защиту интересов 

семьи. Ответственность женщины за чистоту и порядок. Идеальная основа разумного 

домостроительства – лад с людьми и согласие с Богом. 

Эстетика крестьянского жилища. Близость форм, материалов и сюжетов к природе. 

Чувство меры. 

Изба – освященный мир (иконы, рисунки райских птиц и цветов, книги и т.п.). Дом как 

корабль спасения. Отражение трехчастности Вселенной в устройстве крестьянского дома. 

Традиционные мифологические взгляды, на жилище и его обитателей. 

Социокультурный ряд: хоромы, мера, лад, согласие, освященный мир, разумное 

домоустроительство.                      

Дополнение к теме предусматривает развитие основной идеи посредством знакомства с 

топографией русской деревни, для которой была характерна разумная организация 

пространства и для каждого дела и праздника было свое место; со старинной традицией 

помочей, когда помощь нуждающемуся становилась трудом для рук, но праздником для 

души, согласием с совестью; с миром и волостью, существование которого было 

жизненной необходимостью для большинства россиян в прошлом. 

Соловки (4 часа) 

Основная идея: созданный и обустроенный на далекой северной окраине островной 

Соловецкий Спасо-Преображенский монастырь был как бы живым напоминанием о 

евангельском чуде преображения и тем самым придавил многовековому освоению 

огромных просторов России высокий духовный смысл. 

Основные вехи в становлении Соловецкого монастыря. Преподобные Зосима, Савватий и 

Герман Соловецкие. Выдающаяся хозяйственная деятельность и духовное 

подвижничество игумена Филиппа, впоследствии митрополита Московского и всея Руси, 

священномученика. Участие в устроений Соловецкой обители вкладчиков, паломников и 

трудников со всей России. Общественное служение братии Соловецкого монастыря. 

Храмы и постройки Соловецкого монастыря, крепостные стены, скиты, каналы, маяки, 

ботанический сад, дамбы, сухой док. Уникальный опыт разумного и бережного 

использования даров природы в экстремальных условиях Севера. Всероссийское значение 

духовной, хозяйственной и экологической практики Соловецкого монастыря. 

Евангельская идея Преображения в истории Соловков: опыт заселения, освоения и 

преображения земель; опыт умирения и преображения моря-океана; опыт внутреннего 

преображения людей под воздействием соловецких святынь. 

Социокулыпурный ряд: монастырь, скит, братия,паломники, умирание, преображение. 

Дополнение к теме расширяет восприятие основной идеи, предлагая познакомиться с 

деятельностью русских землепроходцев и мореходов, не только разведывавших новые 

земли, но и включавших их в круг ценностей российской цивилизации; с отцами-пус-

тынниками, напоминавшими об особой важности освоения и преображения своего 

внутреннего мира. 

Храм Покрова на Нерли (3 часа) 

Основная идея: храм на реке Нерли, первый на Руси храм во имя Покрова Божией 

Матери, стал символом той гармонии между миром духовным, природным и 

рукотворным, к которой, как к идеалу, стремилась изначально русская культура. 



Храм во имя Покрова Божией Матери на Нерли (1165 г.) – древнейший памятник 

отечественного храмостроительства. Князь Андрей Боголюбский и духовный мир его 

эпохи. 

Архитектурные особенности храма Покрова на Нерли: белый цвет, вертикально 

вытянутые формы, аркатурный пояс, белокаменные рельефы, гармония с окружающим 

ландшафтом.        

Храм Покрова на Нерли и церковное предание о заступничестве Божией Матери. 

Праздник Покрова Божией Матери на Руси. Покров – символ гармонии мира земного и 

мира небесного. 

Социокультурный ряд: гармония, мир природный, мир рукотворный. Покров. 

Дополнение к теме предлагает расширить представление о гармонии мира природного и 

рукотворного через знакомство как с народными художественными промыслами 

(шемогодская береста), так и с благочестивыми обычаями (поморские кресты). 

Икона «Живоначальная Троица» (2 часа) 

Основная идея: икона «Живоначальная Троица» творения преподобного Андрея Рублева, 

являясь одной из вершин русской иконописной традиции, указала на подобие земных 

идеалов согласия, любви и соборности основному догмату православия о Триедином Боге, 

на необходимость жертвенного подвига на пути к ним. 

Иконопочитание в православной традиции. Правило иконописного образа: лики, 

предметы, детали, линии, композиция, цвет должны нести большой духовный смысл. 

Икона «Живо начальная Троица» творения преподобного Андрея Рублева – величайший 

памятник русского иконописания. 

Сюжет иконы «Живоначальная Троица». Средства, которыми передается внешнее 

выражение сюжета: фигуры ангелов, престол с чашей, жезлы и троны, храм, дерево, гора, 

золотистый цвет и теплый свет. 

Духовный смысл иконы «Живоначальная Троица». Средства, которыми передается 

внутреннее средоточие иконы: схожесть ангелов и единая устремленность жестов, 

состояние их общего раздумья, невидимые круги как символы завершенности и вечности 

(Нераздельность лиц Святой Троицы), различия в изображении ангелов и окружающих их 

символов (Неслиянность лиц Святой Троицы). Идея великой искупительной жертвы 

воимя спасения человечества. Икона «Живоначальная Троица» как зов к любви и 

единению на пути к горнему миру.   

Социокультурный ряд: единство, нераздельность, неслиянность, неотмирность, горний 

мир. 

Дополнение к теме состоит из трех сюжетов, развивающих идею духовного подвига; а 

рассказе «Святой» повествуется о преподобном Серафиме Саровском, чей путь 

подвижничества является уделом для избранных, но спасителен для тысяч людей; в 

рассказах же о паломничествах и обетах приводятся сведения о благочестивых обычаях, 

доступных для всех стремящихся к горнему миру. 

Московский Кремль (1 час) 

Основная идея: Московский Кремль, уникальный ансамбль и хранилище отечественных 

реликвий, стал символом важнейших черт и идеалов российской государственности: 

патриотизма, державности, неразрывной связи земного Отечества с духовными 

идеалами, трепетного отношения к чести и достоинству России. 

Московский Кремль – символ Российского государства. 

Кремль как щит военный: крепостные стены, кремлевские башни, храм Архангела 

Михаила. 

Кремль как щит духовный: храмы Соборной площади Кремля, колокольня «Иван 

Великий», чудотворные и намеленные иконы. 

Кремль – центр государственности, резиденция главы государства. Кремлевские дворцы и 

сооружения, призванные свидетельствовать о достоинстве России. Исторические и 

современные государственные регалии: шапка Мономаха, царские и императорские 



короны, двуглавый орел, герб, держава, скипетр. Символика регалий. Идея власти по Вере 

и Правде. Орден «За заслуги перед Отечеством» 

Кремль – хранитель славной истории и достижений культуры России. Георгиевский зал 

Большого Кремлевского дворца. Оружейная палата. 

Социокультурный ряд: щит военный, щит духовный. Вера и Правда, государственные 

регалии, резиденция главы государства 

Дополнение к теме обогащает представления о государственности России через 

восприятие символики старинного российского герба, показывает подлинный смысл 

государственного служения (сюжет об ордене) и расширяет знания о кремлевских 

реликвиях (царь-пушка и царь-колокол). 

Летописи (1час) 

Основная идея: древнерусская историческая и летописная литература оставила нам свой 

неповторимый взгляд на смысл происходящих событий, сердцевиной которого стало 

убеждение в предопределенности истории, ее поучительности для новых поколений. 

Старинные летописи – наше национальное достояние. Летописец Нестор и составление 

«Повести временных лет». Идеи летописей: единство рода человеческого, древнее 

происхождение славянского народа, убеждение, что через историю вершится воля Божия. 

Патриотизм – подвиг по имя Отечества, особая добродетель, Летописи общерусские и 

летописи местные. 

Как писали и украшали летописи. Древние летописи – бесценные памятники 

отечественной культуры. Летописные миниатюры – «окно в исчезнувший мир». Лицевой 

свод эпохи Ивана Грозного. 

 «Сказание», «Житие», «Слово» – младшие братья летописей. Древнерусские книжники. 

Книжная мудрость как путь к знанию о главном. 

Социокультурный ряд: летопись, житие, сказание, слово, книжная мудрость, 

добродетель, патриотизм. 

Дополнение к теме призвано показать различные пути тяготения к познанию истории – 

через вековые традиции книговладения в народной среде (Деревенские книжники), 

посредством сохранения в устной фольклорной традиции былин, а также через 

разнообразные формы закрепления исторической памяти. 

Обобщающий урок (1час) 

На преподавание курса истоков  5 классе по авторской программе  предусмотрено  34 

часа. По учебному план МБОУ « СОШ №2 с кадетскими классами» предусмотрено 17 

часов, поэтому рабочая программа скорректирована по часам. Наибольшее количество 

часов  оставлено на тему «Соловки», т.к. сама тема достаточно сложна для понимания 

учащихся и в курсе истории России памятник практически не освещается. Наиболее 

сокращено количество часов на темы «Московский кремль» и «Летописи», т.к. данные 

темы достаточно подробно разбираются в курсе истории России.  

6 класс. «Слово и образ России» (34 часа). 

Слово и образ Отечества  (10часов) 

Отечество (2 часа) 

          Отечество – земля отцов. Россия – общая Родина-мать многих народов. 

Соотечественники - дети одной Родины, братья. Отечество – связь времен. Служение 

Отечеству как нравственный долг каждого. 

Место России на карте мировых цивилизаций. Необъятные просторы Отечества.  Диалог 

культур и цивилизаций. Самобытность. 

Образы Отечества – единство разнообразия. Признаки единства – вера, язык, культура, 

образ жизни, общая история, столица, иепархия земель и городов, святые и памятные 

места. Образы земледельца и ремесленника, князя и воина, мудреца и монаха.   

Святая Русь как обобщѐнный идеал земного устроения. 

Святая Русь – хранительница Православной веры. 



Цвета Родины - белый как символ чистоты и открытости помыслов, красный как символ 

красоты и жизнелюбия, голубой как символ устремленности к горнему миру, золотой как 

символ благодати Божией. 

Колокольный звон – слово о единении в делах и помышлениях. 

Столица, края и земли (6 часов) 

Стольный град Москва. Москва первопрестольная. Москва как собор земель российских. 

Москва - «третий Рим». Москва – слово в камне. 

Междуречье Волги и Оки – ядро земли Русской. Среднерусская равнина. Образы великого 

воина – заступника Отечества (благоверный князь Александр Невский), великого 

молитвенника и печальника о земле Русской (преподобный Сергий Радонежский), 

великого мудреца (преподобный Андрей Рублев). Владимирский образ Божией Матери. 

Вологодско-Белозерский край. Северная Фиваида. Образы святых  нестяжателей: 

преподобный Кирилл Белозерский, Димитрий Прилуцкий, Нил Сорский, Павел 

Обнорский.  

Поморье. Русский Север – заповедник народной культуры. Образ северорусской триады 

(волость – община – приход). Образы преподобных Зосимы и Савватия Соловецких, 

святителя Стефана Пермского и Прокопия Праведного. Северный деревянный храм. 

Холмогорская резьба по кости, берестяные туеса. Лен и прялка. Кружево. Тихие 

протяжные песни Севера. Северное сияние. Полярная ночь. 

Новгородская земля. Умельцы-ремесленники, купцы-промышленники. Берестяные 

грамоты. Образы народовластия (вечевой колокол), мира горнего (Святая София) и мира 

дольнего (богатый гость Садко). Колокол – памятник тысячелетию России.  

Сибирь «златокипящая государева вотчина». Путь «встречь Солнцу». Образы 

землепроходцев и мореходов. Сибирь силы да жилы на кулак мотает, далеко бросает. 

Остроги. Сибирские морозы и сибирский характер. 

Поволжье: многоликое и разноязыкое. Волга – матушка. Казанский образ Божьей Матери. 

Образы земель торговых и оборотистых (Нижний, Макарьевская ярмарка), людей, 

Отчизне преданных (Козьма Минин) и вольницу любящих (Стенька Разин).  

Юг России – степи и просторы, ковыль, звонкие песни. 

Рубежи и пределы  (2 часа) 

Границы государства. Рубежи и пределы Отечества.  

Образы северных рубежей. Белое море. Город Архангела Михаила. Островные 

монастыри. Мужество поморов и негромкие подвиги преображения. 

Образы западных  рубежей. Смоленский край – «ожерелье» земли Русской. Смоленская 

крепость. Старая смоленская дорога. Смоленский образ Божьей Матери. 

Образы южных рубежей. Дикое поле. Один в Поле не воин. От былинных богатырей к  

удалому казачеству.  

Образы восточных пределов. Камень – Байкал-батюшка – Камчатка – Великий океан: 

этапы продвижения «встречь Солнцу». Огнедышащая Камчатка. Русская Америка. 

Легенды о запредельном - о «тридевятом царстве», «тридесятом государстве», о странах 

неведомых, землях незнаемых. Образы  Беловодья в памяти народной. 

Слово и образ малой Родины (12 часов) 

Город (6 часов) 

Семья русских городов. 

Не стоит город без праведника. Небесные покровители городов. 

Назначение города  - торгово – ремесленный, оборонный, промышленный, 

информационный и коммуникационный центр, творец и хранитель отечественной 

культуры., хранитель веры. 

Городская среда. 

Кремль: крепостные укрепления, Золотые и Святые врата, символика стен и башен, 

общественное значение Кремля. 

Посад: концы и слободы, малые миры большого города. 



Собор: собор людей, святых и святынь, Соборная горка и «Иордань». 

Площади: Соборная, Торговая, Сенная, Парадная. 

Храмы: приходские, домовые, всеградские, обетные и др. 

Православная топонимия русского народа. 

Улица: правила застройки, названия улиц, мир улицы, соседи. Переулки и дворы, 

дворовое братство. 

Памятные места: набережная, мосты, сады, Поклонная гора и др. 

Города легендарные – град  Китеж. 

Деревня (3 часа) 

Образы деревни, села, починка, погоста, Торжка, слободы, хутора. Поселения приречные, 

приозерные, притрактовые, водораздельные.  

Деревенские угодья. Древнее правило - строить и жить в ладу с природой. 

Планировка сельского поселения: свободная, рядовая, уличная, круговая. Всему свое 

место: мирскому сходу и уединению, труду и отдыху, празднику и поминкам.  

Деревенская околица, колодец, тропинка, проулок. 

Образы сельского храма и часовни. 

Трудовые ритмы деревни. Шумный праздник села. Тишина погоста. 

Мир – триединство волости – общины – прихода. Мир – «демократия малых 

пространств». 

Памятные и приметные места (3 часа) 

Гора. Горы в Библии и истории. Гора как место молитвы и духовного прозрения. Горы – 

памятники. 

Дерево. Древо жизни. Древо познания добра и зла. Образы деревьев в Библии, фольклоре, 

искусстве. Священные рощи. 

Камень. Камни – следовики. Памятные камни. Метафоры и аллегории, связанные с 

камнем. 

Родник. Легенды о родниках. Святой источник. 

Остров. Остров как знак иного мира. Острова мѐртвых. Остров Буян. Острова спасения. 

Островные монастыри. 

Озеро. Великие озѐра. Святое озеро.  

Излучина. Лука. Лукоморье. 

Слово и образ времени (10 часов) 

Жизненный круг времени (4 часа) 

Век вечность. Век - жизнь. Жизненный круг.  

Первое семилетие: младенчество и детство. Имянаречение. Крещение – второе рождение, 

введение в мир духовный. Крестины – введение в мир земной. Крестные родители.  

Любовь и нежность близких. Колыбельные песни. Познание родного очага. 

Второе семилетие: отрочество. Введение в грамоту - третье рождение. Покаяние и  чаша.  

Участие в делах семьи. Обязанности по дому. Дружба. Игры и занятия мальчиков. Игры и 

занятия девочек. Походы по малой Родине.  

Третье семилетие: юность. Удаль молодецкая и девичья скромность. Овладение 

трудовыми навыками. Сердечная привязанность. Сватовство. Помолвка, родительское 

благословение  и венчание. Свадьба.  

Семилетия зрелости. Новая родня и новые заботы. Отцовство и материнство. Мастерство. 

Дела и заботы мужчины. Дела и заботы женщины. Житейский опыт и мудрость. Забота о 

ближнем. 

Пожилые и старые. Завет о почитании родителей. Хранители устоев и семейного очага. 

Сила духа в немощи совершается. Наказы стариков. 

Годичный круг времени (4 часа) 

Год и лето. Год  январский – от Рождества Христова до Воздвижения Креста; 

центральный образ – Образ Христа – Спасителя. Год сентябрьский – от Рождества 

Богородицы до Успения; центральный образ – Образ Богородицы – Заступницы. Год 



мартовский от весны до весны, центральный образ – образ Земли – Матери. Трудовые 

ритмы года. Праздники. Народный месяцеслов. 

Зима: «умирание» природы.  Рождество как символ выхода из тьмы «застывшего» мира, 

Рождественская ѐлка; Новый год, святки – детский характер праздников; Крещение и 

великое водосвятие – время духовного очищения и внутренней сосредоточенности. 

Весна: пробуждение природы и Масленица; распускающаяся верба; Великий пост и 

великое обновление; Пасха и ликование весны духовной. 

Лето: полнота возрождѐнной природы; молодая берѐзка; Троица и полнота жизни 

духовной; три Спаса как знак преображения природы и человека.  

Осень: угасание природы. Рождество Богородицы и Воздвижение Креста  - знаки надежды 

на новое возрождение; Покров как символ защиты и покровительства. 

Всему своѐ время. У Бога живы все – дни поминовения предков. Каждому времени своя 

пища: будничная и праздничная, постная и скоромная, ритуальная. 

Малые круги: седмица и день (2 часа) 

 Символика седмичного круга: воскресенье  и будни, труд земной и труд души. 

Трудовой ритм недели.  Особые седмицы: Масляная, Страстная, Светлая. 

 День и час.  День красный, чѐрный, белый, пѐстрый.  Полдень и полночь. Час и 

мгновенье. 

Активный экзамен (2 часа)  

7 класс.  «Истоки дела и подвига» (34 часа). 

Введение (2 часа) 

      Высокий смыслосновных видов человеческой деятельности. Труд: земледелие - чтобы 

прокормить свою семью и Отечество; ремесло - чтобы обустроить жизнь; торговля и 

предпринимательство - чтобы доставить товары и произвести новые. Служение: воинское 

служение - чтобы защитить Отечество; священнослужение - чтобы освятить мир и 

защитить душу; управление и суд - чтобы обеспечивать порядок и справедливость. 

Творчество - чтобы просвещать людей и пробуждать в них добрые устремления. СО-

словие - люди, живущие в согласии со СЛОВОМ, предназначением своего дела. 

Крестьяне(5 часов) 

      Крестьянское сословие во все времена - опора и кормилец Отечества. Традиционные 

признаки российского крестьянина: собственное домохозяйство, наличие земельного 

надела, совместное с другими членами мира-общины пользование общими угодьями, 

наличие семьи и достаточной рабочей силы, преимущественно натуральный характер 

хозяйства. 

      Крестьянское дело - основное и дополнительное. Крестьянин- земледелец (пахарь, 

сеятель, косарь, жнец), крестьянин-охотник, грибник и т.п. Крестьянин и крестьянка. 

      Семейное, общественное и государственное служение крестьянина. 

      Великое Слово крестьянского дела. Многозначность смысла пахоты, боронования, 

сева, жатвы, обмолота и уборки урожая. Мифологическое и метафорическое прочтение 

основных дел хлебороба. 

       Единство человека и природы - главная особенность труда и жизни крестьянина. 

Человек и природа - творение Божие, между которыми нет противостояния, разрыва и 

отчуждения. Как в крестьянском деле живут Заповеди Божии. Духовный смысл 

крестьянского дела. 

     Что переменчиво, а что устойчиво в крестьянском деле. Традиции земледелия в 

современном сельскохозяйственном производстве. 

Мастера-ремесленники(5 часов) 
Старинные сообщества ремесленников. Концы, артели, слободы, цехи. Мастер, 

подмастерье и ученик. Ремесленные кооперативы. Важнейшие признаки ремесленника: 

собственная мастерская, небольшое число людей, работа на заказ или на продажу, 

признанное личное мастерство ремесленника. 



      Почему мануфактуры и фабрики не вытеснили ремесленников. Мастер-ремесленник и 

рабочий. Рука мастера «очеловечивает» производственный труд. 

     Смысл ремесла - преображение природных материалов. Глубокое знание материалов, 

секретов ремесла, творческое воображение мастера. Результат мастерство - каждая вещь 

единственная и неповторимая. 

     Жизненные уроки ремесла. Метафорический, образный смысл материалов (вода, 

дерево, камень, кожа, нить и пр.) и действий мастера (ударить, ковать, поднять руку, 

наклониться и пр.). 

    Мастера-храмостроители. 

    Ремесло как осознанное творческое действие, творение того, чего нет в окружающей 

природе. 

Купцы и предприниматели (5 часов) 
Купцы, гости и иные деловые люди. Гостиная и суконная сотни. Офени. Гильдии. 

Предприниматели. Роль купечества и предпринимательства в создании индустриального 

общества. 

      Предпринимательство производственное, коммерческое и финансовое. Деловые люди 

и управляющие (менеджеры). Риск, современное оборудование, надежные источники 

энергии, квалифицированные рабочие, устойчивый потребитель - основы успеха. 

Предприниматель соединяет природные ресурсы с производственными, финансовыми и 

трудовыми. 

     Искушение - жизненный спутник делового человека. Нравственное правило 

российского предпринимательства: богат не тот, кто много приобрел, а тот, кто много 

роздал. 

      Предприятия, торговые фирмы и банки - наше национальное достояние. Династии 

российских предпринимателей. 

      Правила чести российского предпринимательства. 

Духовный смысл торговли и предпринимательства - слияние воедино Дара Божьего 

(природы) с земными делами (производство) ради создания того, что полезно и 

необходимо людям. 

Активный экзамен (2 часа) 

Воинство (5 часов) 
Защищать свою землю - право и долг каждого народа. дружине. Народное ополчение. 

Казаки. Регулярное войскои мощныйморской флот. 

     Солдаты, офицеры и генералы, матросы, офицеры и адмиралы.  

     Пехота (гренадеры, егеря, мушкетеры и др.), кавалерия (гусары, кирасиры, драгуны, 

уланы и др.), артиллерия, летчики, танкисты, пулеметчики, саперы, радисты, связисты, 

подводники, ракетчики. 

     Атрибуты воинства. Флаг как знак воинской чести.Типы флагов и их смысл. Воинский 

мундир. Погоны. Воинские чины и звания. Ордена и медали. Когда склоняют знамена и 

срывают погоны. 

     Воинские заповеди: служи по присяге, живи по уставу, воюй по приказу; отвага для 

солдата, храбрость для офицера, мужество для генерала; залог воинского успеха - 

смелость и осторожность; в воинском деле нет мелочей; уважай неприятеля; умей 

предвидеть развитие событий; мгновение дает победу; формула победы: глазомер, 

быстрота, натиск; воин несет свою службу не для награды, а во имя Отечества.  

      Смысл и предназначение воинского служения: помогать, защищать, устрашать, 

атаковать, окружать, изгонять, охранять, разбивать. Воинское служение не в высоте чина 

и звания, а в служении Отечеству. Война освободительная, отечественная, народная, 

оборонительная ведется с гневом праведным, но не злобою. Воинское служение не 

должно посеять зло в сердце. Его правило - хвала подвигу, позор разбою.  

Священство (6 часов) 



Тысячелетнее служение священства Отечеству. Таинство рукоположения - начало 

служения. Смысл священства - служить Богу и ближнему. Евангельское понимание 

происхождения священства. 

       Священнослужители и церковнослужители. Диаконы, иереи, архиереи. Великое 

Слово священства: совершать богослужения и таинства, научать Вере, иметь попечение о 

душе своих духовных детей.  

      «Батюшки» и «матушки» - их совместное служение ближнему. 

       Монашество. Обеты целомудрия, нестяжания и послушания. Духовный и телесный 

подвиг монашества. Уход от мира и служение миру - феномен монашества.  

       Духовное сословие в истории и культуре Отечества. Образованность, открытость, 

наследственность - сословные признаки священства. Исторические испытания 

священства. Победа над  

      Священство как духовное воинство. Одеяния, иерархия, послушание, духовное 

оружие, предстоятельство - его признаки. Ряса, мантия, крест, панагия, риза и др. - 

символы предназначения и служения священства. 

Священство - «соль» Церкви.  

Активный экзамен (2 часа) 

Заключение (2 часа) 
Каждое праведное дело имеет свое предназначение. Каждое дело имеет свой образ, 

внутреннюю и внешнюю красоту, нравственные уроки и духовный смысл. Все дела 

человеческие дополняют друг друга. 

8 класс.  «Истоки творчества» (34 часа). 

Введение (1 час) 

Форма и дух творчества. Мир образов. Мир разума. 

Творчество: дух и формы (14 часов) 

Творец, творчество и творение. Творчество и созерцание. Творчество и обновление. 

Талант, озарение и вдохновение – непременные спутники творчества. Старание и его роль 

в творчестве. 

     Языки творчества. Язык духа. Исихазм в русской культурной традиции. Нил Сорский. 

     Языки разума. Подвижничество учѐного. Н. М. Карамзин. 

     Язык образа. Взгляд художника. В. В. Верещагин. 

     Язык звуков. Индивидуальность и неповторимость человеческого голоса. Л. А. 

Русланова. 

     Язык жестов. Жесты, сопровождающие речь, заменяющие еѐ, регулирующие общение. 

Молчание. 

    Мотивы творчества. «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона. Закон как 

форма, Благодать как дух. Ограниченность Закона и безграничность Благодати. 

    Любовь как мотив творчества. Любовь к ближнему, любовь к Отечеству. 

    Управление как творчество. Законотворчество. Закон и Правда. Обычаи сообщества и 

Заповеди Божии. Долг и идеал. Честь и бесчестье.  

     Всякое творение ведает творца. Плоды творчества. Творческий человек как Со – 

Творец.  

Истоки образа (10 часов) 

Три мира, окружающих человека – сакральный, природный и человеческий. Мир образов 

как отражение трѐх миров. Диалог творца и зрителя. 

     Образы Божественного мира. Икона. Храм. Иконостас. 

      Художественное творение мира природного. Цвет, свет и форма. Пейзаж и натюрморт. 

Мир горний и дольний в творчестве художника. Мифопоэтические образы. Мир узорочья.  

     Образы мира человеческого. Миры цивилизаций. Выразительные человеческие 

типажи. 

     Образы мира невидимого. Град – Китеж. Метафорическое восприятие человека. 

Голова, сердце, руки  - традиции «прочтения».  



     ДО-видение как дар художественного видения мира.  

Истоки творчества разума (6 часов) 

     Сущность научного творчества. Пути научного творчества. 

     Знания донаучные, вненаучные и научные. Систематизация и согласование как 

признаки научного знания. Факты, понятия, закономерности и теории. Гипотезы. 

     Эмпирический и теоретический уровни знания. Рациональный, интуитивный, 

эволюционный, цикличный и аналоговый пути познания мира. 

     Место науки в жизни человечества. Моральная ответственность учѐного.  

     Техническое творчество. Творчество изобретателя: истоки, дела, благодарность. 

      Творчество просветителя. Книжники и летописцы древности. Учителя. Издатели. 

Духовные наставники.  

     Творчество и Истина. 

Активный экзамен (2 часа) 

Заключение (1 час) 

Творческий человек. Мотивы творчества. Форма, смысл, мотивы и дух – содержание 

творчества. Верность, терпение, смысл и труд – спутники творчества. 

9 класс.  «В поисках Истины» (33 часа). 

Введение (2 часа) 

Различные взгляды на Истину. Истина, как знание, как счастье, как Бог. Два типа 

культуры – сотериологический («сотерио» – спасение греч.), и эвдемонический 

(эвдемония» - счастье греч.) Выбор пути к Истине дело совести и свободы каждого. 

Пути к Истине: взгляд человеческий (7 часов) 

Любовь и семья. Мужские и женские миры. Любовь и влюбленность. Семья как подвиг 

во имя Истины. Как сбиваются с пути к Истине. Малая Церковь.  

Слава и успех.  Чем привлекательны успех и слава? Слава по достоинству, успех по 

заслугам. Слава незаслуженная, эгоистическая. Слава заслуженная, признанная. Слава 

Небесная, неугасающая. Границы и время славы. 

Власть. «Поля власти» и еѐ возможности. Что соблазняет человека во власти. Лики 

власти. Власть без лика. Власть Слова и Духа. Всякая власть ответ Богу даѐт. 

Богатство. Богатство, состояние и добро. Богатство дела. Добром оправдывают. 

Богатство слова. Богатство духа. Как богатством распорядиться и не ошибиться. 

Знание. Мистика, религия, философия и наука – претенденты на познание Истины. Что 

знает и что не может знать человек. София – Премудрость Божия. Что требует от человека 

путь к Истине. Связь знаний с духовностью и нравственностью. 

Радость и удовольствие. В чѐм радости мира сего? А в чѐм замысел Творца? Пути к 

радости могут стать путѐм к Истине. Как радость может обернуться в печаль? Что дают 

человеку радости и что от него отнимают. Как разглядеть радости истинные и ложные. 

Духовная радость и спасение.  Духовная радость как желание и способность служить 

ближнему, высшим идеалам, Богу, противопоставляемая служению корысти, лично себе. 

Духовность – это вера. Радость духовная – к месту, ко времени и в меру. Радость духовная 

во время скорби. 

Спасение как избавление от ложной, пошлой, слепой, извращѐнной, поверхностной жизни 

и приобщение к жизни полной, прекрасной, чистой. Спасаться как соборное деяние, в 

духовном обществе и через духовное общество. 

Начало пути к Истине: неотмирные и пленѐнные (8 часов) 
Нищие духом и самоуверенные. Смирение как честное признание своего духовного 

несовершенства («нищеты»). Смирение не есть отчаяние или пессимизм, а нищета 

духовная не означает материальную бедность или душевную бездарность. «Нищий 

духом» может быть богатым и одарѐнным человеком. «Нищета духовная» как радостная 

надежда на помощь Божию в поисках Истины, на реальную возможность стать лучше. 

«Силѐн смирением, богат нищетою». Самоуверенность как вера и надежда только на себя 

и свои силы, пренебрежение помощью и поддержкой со стороны  других, отказ от 



помощи Божией. Самоуверенность как шаг к беде или смешному положению, как путь от 

Истины. Излишняя неуверенность и безрассудная самоуверенность судьбы калечат. 

Объяснить, что значит выражение «нищие духом», и чем нищие духом отличаются от 

самоуверенных. Ресурсный круг «Как ты понимаешь выражение «нищие духом?» 

Плачущие и самодовольные.  Покаянное настроение как осуждение своих поступков и 

твѐрдое намерение исправиться. Искренние слѐзы как благодатная сила покаяния. 

Покаяние и духовная радость, душевная лѐгкость, сердечное утешение. Покаяние и 

Истина. Самодовольные – люди, уверенные в том, что всѐ знают и ни в чѐм не 

сомневаются, всех поучают и проявляют по отношению к окружающим 

снисходительность. Уверенность в своей непогрешимости – путь от Истины.  

 Кроткие и тщеславные. Кротость – умиротворение, душевный мир и тихая радость. 

Кротость – путь к внутренней гармонии, согласию между мыслями, чувствами и 

желаниями. Кротость как отсутствие раздражѐнности и озлобленности. Кроткие люди как 

жертвы людей злонамеренных и властных. Уверенность кротких, что в будущей жизни 

они получат гораздо больше того, что могут потерять в этой по поискам дерзких людей. 

Кроткие наследуют «землю». Неосуждение. Тщеславие как бесцеремонность, вздорность, 

неумеренное славолюбие. 

Правдолюбцы и приспособленцы. Правдолюбие как энергичное и деятельное 

стремление к Правде истинной. «Правда – свет разума». «Дело знай, а правду помни». 

Правдолюбие без любви делает человека критиканом. Приспособленцы как люди, 

маскирующие свои истинные взгляды и меняющие свои взгляды, привычки в зависимости 

от обстоятельств.  

Дела на пути к Истине: деятели и дельцы (8 часов) 
Утешители и жестокосердные. Чем утешаются люди мира сего? Утешители – настоящие 

друзья, которые могут успокоить и порадовать своими искренними чувствами. Природа, 

как врачеватель и утешитель наших душ. Одно из утешений – это  утешать тех, которые 

находятся ещѐ в более бедственном положении, чем мы сами. Ложные утешения – 

развлечения, спиртные напитки, курение, азартные игры и т.д., ибо они не дают душе 

прочного, длительного успокоения. Жестокосердие – это свойство сердца жестокого, 

жесткого, каменного. Жестокосердие по отношению к ближним, по отношению к своей 

семье – лишь продолжение и итог жестокосердия по отношению к Богу.  

Благодетели и угнетатели. Милосердие какматериальная помощь, прощение обид, 

посещение больных, утешение скорбящих, добрый совет, ласковое слово, молитва за 

ближнего и др. Быть благодетелем – значит совершать вереницу малозаметных и 

«ничтожных» дел. Умение не пренебрегать «малыми» добрыми делами. Истина в том, что 

великие планы остаются обычно не осуществлѐнными, малые же добрые дела свои 

количеством к концу жизни собираются в значительный духовный капитал. Угнетение 

словом, делом и образом. Угнетать – теснить, обижать, «сживать» со свету, не давать 

просвету».  

Миротворцы и сеятели вражды. Множественность понятия «мир».Духовный смысл 

миротворчества. Масштабы миротворчества – семья, ближние, малая Родина., Отечество. 

Уровни миротворчества – дух, душа, тело. Мир как Истина. Недоброжелательство. И 

зложелательство. 

 Труженики и живущие за счет других. Труд как естественное состояние человека. Труд 

как подвиг. Труд на общую пользу., труд по обету, труд во имя ближнего. «Без труда нет 

добра» «Скупой богач беднее нищего». 

Испытания на пути к Истине: подвижники и самодовольные (7 часов) 

Чистые сердцем и окаменевшие. Деятельная любовь как очищение сердца от самолюбия 

и приближение человека к Истине. Люди, достигшие такого состояния духовной чистоты, 

- преподобный Серафим Саровский, Иоанн Кронштадский, Оптинские старцы и многие 

другие святые Православной Церкви. Способность сердца видеть Истину духовными 

глазами. Не поступать по отношению к другим так, как ты не хотел бы, чтобы они 



поступали по отношению к тебе. Золотое правило- что себе желаешь от людей, то делай и 

людям. Окаменение сердца. 

Беспокойные и равнодушные. Беспокойство как неугомонность, подвижность, живость, 

готовность прийти на помощь ближнему. Деятельная любовь. Равнодушие сродни чувству 

сытости. Равнодушный – сытый и удовлетворѐнный, самоуспокоенный. Равнодушие – это 

чувство покоя, чувство душевного равновесия. Равнодушный хочет сохранить это 

состояние души и поэтому старается не замечать трудностей и проблем, несчастий и 

тревог. Равнодушие порождает наплевательство. Равнодушие порождает мечты и 

намерения, полностью оторванные от реальности. Равнодушие порождает 

самодовольство. 

Гонимые за правду и малодушные. Требовать своих прав, справедливости – это дело 

правды, жертвовать ими – это дело любви. Ненависть к праведникам и желание отомстить 

им за свои укоры совести – спутники истории. Малодушие – слабость духа, 

инфантильность и трусость. Отсутствие решительности, мужества, отчаяние и упадок 

духа. Малодушие – следствие действия в человеке таких страстей, как печаль и уныние.  

Заключение (1 час) 

Вера и рассудок. Мировоззрение – то, что делает человека человеком. Мир, радость, 

долготерпение, вера, любовь – идеалы Истины. 

 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.(151 

час) 

ТематическоепланированиепоИстокам для5-

9хклассов составленосучетомрабочейпрограммывоспитания. Внесенытемы, 

обеспечивающиереализациюследующихцелевыхприоритетоввоспитанияобучающихсяОО

Очерезизучениеистоков: 

 развитиеценностногоотношенияксемьекакглавнойопоревжизничеловека; 
 развитиеценностныхотношенийкприроде, 
нуждающейсявзащитеипостоянномвниманиисосторонычеловека; 
 развитиеценностныхотношенийккультурекакдуховномубогатствуобществаиважн

омуусловиюощущениячеловекомполнотыпроживаемойжизни, 
котороедаютемучтениеимузыка, искусствоитеатр, творческоесамовыражение; 
 развитиеценностныхотношенийкокружающимлюдямкакбезусловнойиабсолютно

йценности, какравноправнымсоциальнымпартнерам, 
скоторыминеобходимовыстраиватьдоброжелательныеивзаимоподдерживающиеотношен

ия; 
 развитиеценностныхотношенийксамимсебекакхозяевамсвоейсудьбы, 
самоопределяющимсяисамореализующимсяличностям, 
отвечающимзасвоесобственноебудущее. 

 

№ 

раздела 

п/п 

Тема В том числе с учетом рабочей 

программы воспитания 

Количество 

часов, 

отводимых 

на 

изучение 

раздела  

5 класс 

1   Введение   1 

2 Соха и топор Экскурсия в музей «Орудия труда 2 



наших предков» 

3 Крестьянские хоромы Виртуальная экскурсия «Крестьянская 

изба» 

2 

4 Соловки Виртуальная экскурсия «Соловецкий 

монастырь» 

4 

5 Храм Покрова на Нерли Виртуальная экскурсия «Храм Покрова 

на Нерли» 

3 

6 Икона «Живоначальная 

Троица» 

Виртуальная экскурсия «Троице-

Сергиева лавра» 

Просмотр фрагментов фильма «Андрей 

Рублѐв» 

2 

7 Московский Кремль Виртуальная экскурсия «Московский 

кремль» 

1 

8 Летописи Просмотр фрагментов фильма «Нестор - 

летописец» 

1 

8 Обобщающий урок  1 

 Всего за год  17 

6 класс  

1 Слово и образ 

Отечества 

Виртуальная экскурсия «Прогулка по 

Москве» 

Просмотр фрагментов фильмов «Сергий 

Радонежский», «Александр Невский», 

«Андрей Рублѐв» 

Виртуальная экскурсия «Кирилло-

Белозерский монастырь» 

Учебные проекты: 

«Русский Север – заповедник русской 

народной культуры» 

Виртуальная экскурсия «Прогулка по 

Великому Новгороду» 

Виртуальная экскурсия «Прогулка по 

Нижнему Новгороду» 

10 

2 Слово и образ малой 

Родины  

Сообщение «Не стоит город без 

праведника» (про небесного 

покровителя города) 

Сообщение «Великий Устюг – торгово-

ремесленный и промышленный центр»  

Сообщение «Великий Устюг – творец и 

хранитель отечественной культуры» 

Учебные проекты: 

«Памятные и приметные места 

Великого Устюга» 

Сообщение «История моей улицы» 

Просмотр фрагментов фильмов «Гора», 

«Дерево», «Камень», «Родник», 

«Остров», «Озеро», «Излучина». 

Учебные проекты: 

«Образ горы в Библии», «Образ дерева 

в Библии», «Самые знаменитые камни 

Вологодской области», «Родники 

Великоустюгского района», «Самые 

знаменитые острова России», «Озера 

12 



Вологодской области». 

3 Слово и образ времени  Сообщение «Моѐ имя» 

Сообщение «Годичный круг праздников 

моей семьи» 

Сочинение «Всему в жизни своѐ время» 

10 

4 Активный экзамен 

«Наше Отечество»  

 

 2 

 Всего за год  34 

7 класс 

1 Введение  2 

2 Крестьяне 

 

Сообщение о специальностях в 

сельском хозяйстве 

5 

3 Мастера-ремесленники 

 

Сообщение о мастерах-ремесленниках 

Великого Устюга 

Просмотр фрагментов фильмов 

«Северная чернь», «Мороз по жести», 

«Великоустюгские узоры» и т.д. 

 

 

5 

4 Купцы и 

предприниматели 

Сообщение о ком-либо из выдающихся 

купцов и предпринимателей Великого 

Устюга 

 

5 

5 Активный экзамен 

«Высокий смысл 

труда» 

 2 

6 Воинство Просмотр фрагментов фильмов 

«Суворов», «Жуков», «Кутузов». 

Учебные проекты: 

«Атрибуты воинства», «Воинские 

заповеди» 

5 

7 Священство  

 

Сообщение о специальностях в 

сельском хозяйстве 

6 

8 Активный экзамен 

«Высокий смысл 

служения» 

 2 

9 Заключение  

 

 2 

 Всего за год  34 

 8 класс 

1 Введение   1 

2 Творчество: дух и 

формы 

Просмотр фрагментов фильмов «Граф 

истории Карамзин», «Преподобный Нил 

Сорский», «Василий Верещагин. 

Летописец войны и мира», «Лидия 

Русланова» 

Виртуальная экскурсия «Творчество 

В.В.Верещагина» 

Сообщения о творчестве земляков 

(поэтов, художников, писателей, 

архитекторов и т.д.) 

14 



3 Истоки образа Просмотр фрагментов фильмов «Симон 

Ушаков», «Дионисий», «Василий 

Верещагин. Летописец войны и мира», 

«Лидия Русланова», «И.И.Шишкин», 

«В.И.Суриков» 

Виртуальная экскурсия «Путешествие в 

Ферапонтово» 

Виртуальная экскурсия «В 

православном храме» 

Виртуальная экскурсия «Путешествие в 

мир древнерусской иконы» 

Виртуальная экскурсия «Творчество 

И.И.Шишкина» 

Виртуальная экскурсия «Творчество 

В.И.Сурикова» 

 

10 

4 Истоки творчества 

разума 

Просмотр фрагментов фильмов «Иоанн 

Кронштадтский», «Иван Кулибин» 

Сообщения об учѐных, изобретателях, 

просветителях, духовниках, издателях 

6 

5 Активный экзамен 

«Истоки творчества». 

 2 

 Заключение  1 

 Всего за год  34 

 9 класс 

1 Введение   2 

2 Пути к Истине: взгляд 

человеческий 

Просмотр фрагментов фильмов «Ф.Ф. 

Ушаков», «Пѐтр Первый» 

Сообщения о меценатах 

7 

3 Начало пути к Истине: 

неотмирные и 

пленѐнные 

Просмотр фрагментов фильмов «Даша 

Севастопольская», «Василий 

Блаженный», «Новомученики и 

исповедники Церкви Русской. 

Священномученик Фаддей 

(Успенский)» 

 

8 

4 Дела на пути к Истине: 

деятели и дельцы 

Дискуссия «Утешения истинные и 

ложные» 

Просмотр фрагментов фильма 

 «Павел Третьяков» 

Обсуждение «Правила трудовой этики» 

 

8 

5 Испытания на пути к 

Истине: подвижники и 

самодовольные 

Просмотр фрагментов фильма 

 «Х.С. Леденцов» 

Дискуссия «Беспокойство истинное и 

ложное» 

Дебаты «Правда и закон одно и тоже» 

 

 

7 

6 Заключение  1 

 Всего за год  33 

 



 

Рабочая программа элективного курса «Основы проектной деятельности». 

5-6 классы 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа элективного курса «Основы проектной деятельности» разработана в 

соответствии с нормативными документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с последующими изменениями);  

- приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 

года); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с последующими изменениями); 

-  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

- Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

- Примерная основная образовательная программа основного образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- учебного плана основного общего образования МБОУ ―СОШ № 2 с кадетскими 

классами» ; 

- Положенияо рабочей программе  МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими классами».; 

- рабочей программы воспитания МБОУ ―СОШ № 2 с кадетскими классами»; 

- УМК: 

Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5–6 классы : методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 20013. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику  «Информатика. 5 класс» 

Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном 

формате обучения (с использованием дистанционных технологий и электронных 

образовательных ресурсов). 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Google Класс (https://edu.google.com/products/classroom) 

2. ЯКласс (https://www.yaklass.ru/) 

Mail Видеозвонки (https://calls.mail.ru/ 

Место элективного курса «Основы проектной деятельности»на  базовом уровне  в 

учебном плане 

https://edu.google.com/products/classroom
https://www.yaklass.ru/
https://calls.mail.ru/


В соответствии с учебным планом основного  общего образования МБОУ ―СОШ № 2 с 

кадетскими классами» на изучение элективногокурса «Основы проектной деятельности»в 

5-6-х классах отводится 34 часа за весь курс. 

 
1.  Планируемые результаты освоения элективного курса . 

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России;  

-  осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учѐтом устойчивых познавательных интересов;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

-  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания;  

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности;  

-  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты:  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  



- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

еѐ решения;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

смысловое чтение;  

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

1.3.Предметные результаты 

В результате работы по программе курса учащиеся будут знать: 

основные этапы организации проектной деятельности (выбор темы, сбор информации, 

выбор проекта, работа над ним, презентация); 

понятия цели, объекта и гипотезы исследования; 

основные источники информации; 

правила оформления списка использованной литературы; 

правила классификации и сравнения, 

способы познания окружающего мира (наблюдения, эксперименты); 

источники информации (книга, старшие товарищи и родственники, видео курсы, ресурсы 

Интернета) 

правила сохранения информации, приемы запоминания. 

Учащиеся научатся: 

выделять объект исследования; 

разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять главное, 

формулировать выводы, выявлять закономерности, 

работать в группе; 

работать с источниками информации, представлять информацию в различных видах, 

преобразовывать из одного вида в другой, 

пользоваться словарями, энциклопедиями  и  другими учебными пособиями; 

планировать и организовывать исследовательскую деятельность, представлять результаты 

своей деятельности в различных видах; 

работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с файлами и 

каталогами. 

2.Содержание программы 

5 класс (17 часов) 

Введение 

Что такое проект. 



Понятие о проектах и исследовательской деятельности учащихся. Важность 

исследовательских умений  в жизни современного человека. Презентация 

исследовательских работ учащихся. 

Понятия: проект, проблема, информация 

I. Теоретический блок. 

Что такое проблема. 

Понятие о проблеме. Упражнение в выявлении проблемы и изменении собственной точки 

зрения. Игра «Посмотри на мир чужими глазами».  

Понятия: проблема, объект исследования. 

Учимся выдвигать гипотезы. 

Понятие о гипотезе. Еѐ значение в исследовательской работе.  Вопрос и ответ. 

Упражнения на обстоятельства и упражнения, предполагающие обратные действия. Игра 

«Найди причину». 

Понятия: гипотеза, вопрос, ответ. 

Источники информации. 

Информация. Источники информации. Библиотека. Работа с энциклопедиями и 

словарями. Беседа. Правила общения. 

Понятия: источник информации. 

Практика: работа с источником информации. Работа с книгой. Работа с электронным 

пособием. 

Практика: правила оформления списка использованной литературы. Оформление списка 

использованных электронных источников. 

Выбор темы исследования. 

Классификация тем. Общие направления исследований. Правила выбора темы 

исследования. 

Цели и задачи исследования.  

Отличие цели от задач.  Постановка цели исследования по выбранной теме. Определение 

задач    для достижения поставленной цели.  

Соответствие цели и задач теме исследования. Сущность изучаемого процесса, его 

главные свойства, особенности. Основные стадии, этапы исследования. 

Методы исследования. Мыслительные операции. 

Эксперимент. Наблюдение. Анкетирование. Мыслительные  операции, необходимые для 

учебно-исследовательской деятельности: анализ, синтез, сравнение, обобщение, выводы.  

Знакомство с наблюдением как методом исследования. Сфера наблюдения в научных 

исследованиях. Информация об открытиях, сделанных на основе наблюдений.  

Практические задания: ―Назови все особенности предмета‖, ―Нарисуй в точности 

предмет‖. 

Понятия: эксперимент, экспериментирование, анкетирование, анализ, синтез. 

Обработка информации. 

Разнообразие задач обработки информации. Систематизация информации. Поиск 

информации. Изменение формы представления информации. Изменение информации по 

заданным правилам. Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана 

действий и его запись. 

Практическое задание: «Создаѐм списки» 

Практическое задание: «Ищем информацию в сети Интернет» 

Способы представления информации.  

Текстовый документ. Редактирование и форматирование текста. Таблица. Структура 

таблицы. Диаграммы. Устройства ввода графической информации. Презентация. 

Практическое задание: «Работаем с фрагментами текста. Форматируем текст». 

Практическое задание: «Создаѐм простые таблицы» 

Практическое задание: «Строим диаграммы» 

Практическое задание: «Объединяем формы представления информации в презентации» 



II. Практический блок. 

 Мы - исследователи. Разработка проекта «История письменности» 

Планирование работы. 

Составление плана работы над проектами. Определение  предмета  и методов 

исследования в работе над проектом.  

Работа с источниками информации. Отбор и составление списка литературы по теме 

исследования. 

Каталог. Отбор литературы по теме исследования. Выбор необходимой литературы по 

теме проекта. 

Работа в компьютерном классе. Обобщение полученных данных Оформление 

презентации. 

Работа на компьютере –  структурирование материала, создание презентации. 

III. Мониторинг исследовательской деятельности учащихся 

Подготовка к защите. 

Психологический аспект готовности к выступлению. Как правильно спланировать 

сообщение о своем исследовании. Как выделить главное и второстепенное. Культура 

выступления: соблюдение правил этикета, ответы на вопросы, заключительное слово.  

Знакомство с памяткой «Как подготовиться к публичному выступлению».  

Эталон. Оценка. Отметка. Самооценка. 

Коллективное обсуждение проблем: ―Что такое защита‖, ―Как правильно делать доклад‖, 

―Как отвечать на вопросы‖. 

Защита проектов.  

Анализ результатов и качества выполнения проекта. Оценка продвижения учащегося в 

рамках проекта и оценка продукта. 

Способы преодоления трудностей.   

Конференция.  Выступления учащихся с презентацией своих проектов. 

Анализ проектно-исследовательской деятельности. 

6 класс (17 часов) 

Введение 

Итоги прошлого года. Выбор темы на год. Начало проектной работы: концепция, цели, 

задачи, этапы.  

I. Теоретический блок. 

Паспорт проекта 

Правила заполнения. Оформление паспорта проекта. 

Авторское право. 

Закон об авторском праве. Правила оформления ссылок на источник информации 

II. Практический блок. 

Мультимедийная презентация 

Единый стиль, дизайн, замена темы, элементов темы, создание собственной темы. Работа 

с текстом (шрифт, цвет, стиль, анимация). Правила вставки изображений (разрешение, 

размер, обрезка логотипа сайта, изменение контрастности и освещенности, подпись). 

Гиперссылки, правила и возможности использования. Звук, вставка аудиофайла, 

параметры проигрывания, зацикливание. Анимация текста, изображений,  параметры 

анимации, уместность анимации в работе. Вставка видеофайла, параметры видео. 

Работа в видеоредакторе. 

Редактирование видео (обрезка, скорость, наложение, переходы, эффекты). Текст в видео 

(уместность текста, вид надписей, редактирование, титры, длительность, дублирование). 

Встраивание видео в видео. Звук (наложение аудиофайла, изменение громкости, 

заглушение, фоновая музыка). Изображения в фильме. Проверка проекта фильма и запись 

в определенном формате. 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  



(34 часа) 

Тематическое планирование по ЭК «Основы проектной деятельности»  для 5-6-х классов 

составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного 

элективного курса обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся ООО: 

1. Формирование ценностного отношения к своему отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать. 

2. Формирование ценностного отношения к миру как главному принципу 

человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с 

коллегами в будущем. 

3. Формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

4. Формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству 

общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни. 

5. Формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее.  

 

 

№ 

раздела 

п/п 

Тема  С учетом 

воспитательного 

компонента 

Количество часов, 

отводимых на изучение 

раздела  

5 класс 

1 Введение  1 

2 Теоретический блок. 

 

Включение в урок 

активных форм 

работы: урок-

квест, урок-

рассуждение, урок 

мастер-класс. 

 

9 

3 Практический блок «Мы – 

исследователи».  

Разработка проекта «История 

письменности» 

Учебные 

исследовательские 

проекты 

4 

4 Мониторинг исследовательской 

деятельности учащихся 

Шефство 

одноклассников 

над 

неуспевающими 

3 

 Всего  за год  17 

6 класс  

1 Введение 

 

 

 

1 

2 Теоретический блок. Включение в урок 

активных форм 

работы: урок-

квест, урок-

рассуждение, урок 

мастер-класс. 

2 



 

3 Практический блок. Учебные 

исследовательские 

проекты, урок-

рассуждение 

14 

 Всего  за год  17 

Календарно - тематическое планирование 

№ п/п Тема С учетом 

воспитательного 

компонента 

Количество часов, 

отводимых на 

изучение темы 

5 класс 

 Введение  1 

1 Что такое проект Урок-рассуждение 1 

 Теоретический блок. 

 

 9 

2 Что такое проблема. 

Школа «почемучек».  Учимся 

выдвигать гипотезы. 

Урок-квест 1 

3 Источники информации Урок-рассуждение 1 

4 Выбор темы исследования.  

Цели и задачи исследования 

Урок-рассуждение 1 

5 Методы исследования. 

Мыслительные операции. 

Урок-рассуждение 1 

6 Обработка информации: 

систематизация и поиск 

информации, изменение формы 

представления информации 

 1 

7 Обработка информации: 

преобразование информации, 

разработка плана действий и его 

запись. 

 1 

8 Способы представления 

информации: текстовый 

документ. Редактирование и 

форматирование текста. 

Урок мастер-класс 1 

9 Способы представления 

информации: таблицы и 

диаграммы. 

Урок мастер-класс  

1 

10 Способы представления 

информации: презентация. 

Устройства ввода графической 

информации.  

Урок мастер-класс 1 

 Практический блок «Мы – 

исследователи».  

Разработка проекта «История 

письменности» 

 4 

11 Планирование работы. Работа с 

источниками информации.  

Отбор и составление списка 

литературы по теме 

Урок-рассуждение 1 



исследования. 

12-14 Работа в компьютерном классе. 

Оформление презентации. 

 3 

 Мониторинг 

исследовательской 

деятельности учащихся 

 3 

15 Подготовка к защите. Учебные 

исследовательские 

проекты 

1 

16-17 Защита проектов Учебные 

исследовательские 

проекты 

2 

6 класс 

 Введение  1 

1 Итоги прошлого года. Выбор 

темы на год. Начало проектной 

работы: концепция, цели, задачи, 

этапы. 

Урок-рассуждение 1 

 Теоретический блок  2 

2 Паспорт проекта Урок-рассуждение 1 

3 Авторское право Урок-рассуждение 1 

 Практический блок  14 

4 Мультимедийная презентация. 

Работа с текстом. 

Урок мастер-класс 1 

5 Мультимедийная презентация. 

Работа с изображениями. 

Урок мастер-класс 1 

6 Мультимедийная презентация. 

Работа с гиперссылками. 

Урок мастер-класс 1 

7 Мультимедийная презентация. 

Работа со звуковыми и 

видеофайлами. 

Урок мастер-класс 1 

8 Работа в видеоредакторе. 

Редактирование видео   

 

Урок мастер-класс 1 

9 Работа в видеоредакторе. 

Текст в видео 

Урок мастер-класс 1 

10 Работа в видеоредакторе. 

Изображения в фильме.  

Урок мастер-класс 1 

11 Работа в видеоредакторе. 

Звук. 

Урок мастер-класс 1 

12 Работа в видеоредакторе. 

Встраивание видео в видео. 

Запись фильма. 

Урок мастер-класс 1 

13-15 Практикум на отработку 

полученных знаний. Оформление 

проекта. 

Учебные 

исследовательские 

проекты 

3 

16 Защита проектов. Учебные 

исследовательские 

проекты 

1 

17 Итоговое занятие Урок-рассуждение 1 

 



 

Рабочая программа элективного курса  «Введение в обществознание». 5 класс  

 Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса «Введение в обществознание» разработана в 

соответствии с нормативными актами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с последующими изменениями);  

- приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 

года); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с последующими изменениями); 

-  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

- Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

- Примерная основная образовательная программа основного образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- учебного плана основного общего образования МБОУ ―СОШ № 2 с кадетскими 

классами» ; 

- Положение о рабочей программе  МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими классами».; 

- рабочая программы воспитания МБОУ ―СОШ № 2 с кадетскими классами»; 

- Учебное пособие: 

Боголюбова. Л.Н. Введение в обществознание. 5 класс. – М.: «Просвещение», 2016. 

Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном 

формате обучения (с использованием дистанционных технологий и электронных 

образовательных ресурсов). 

Электронные образовательные ресурсы:  

1. Российская электронная школа. Обществознание 5 класс, https://resh.edu.ru/subject/8/5/ 

2. Образовательный портал «Инфоурок»https://infourok.ru/ 

3. Медиатека издательства «Просвещение»https://media.prosv.ru/ 

Место элективного курса «Введение в обществознание»на  базовом уровне  в учебном 

плане 

В соответствии с учебным планом среднего  общего образования МБОУ ―СОШ № 2 с 

кадетскими классами» на изучение элективногокурса «Введение в обществознание»в 5-м 

классе  отводится 34 часа  за весь курс. 

 

1) Планируемые результаты освоения элективного курса. 

Личностные результаты: 

https://resh.edu.ru/subject/8/5/
https://infourok.ru/
https://media.prosv.ru/


 1. ценить и принимать следующие базовые ценности:«добро», «терпение», «любовь к 

России к своей малой родине», «природа», «семья», «мир», «справедливость», «желание 

понимать друг друга», «доверие к людям», «милосердие», «честь» и «достоинство»;  

2. проявлять уважение к своему народу, развитие толерантности;  

3. освоить личностный смысл учения, выбор дальнейшего образовательного маршрута;  

4. давать оценку жизненным ситуациям и поступкам героев художественных текстов с 

точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей гражданина 

России;  

5. выполнять нормы и требования школьной жизни и обязанностей ученика; знание прав 

учащихся и умение ими пользоваться 

Метапредметные результаты: 

 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам; 

овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1). Использование элементов причинно-следственного анализа; 

2). Исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3). Определение сущностных характеристик изучаемого объекта, выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4). Поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6). Подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7). Оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

8). Определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметные результаты: 

относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

знание ряд ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 

опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 

и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых 

в современном российском обществе социальных ценностей; 



понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Содержание элективного курса. 

Введение 1ч. 

Тема 1. Человек 5 ч. 

Жизнь - великое чудо. Зачем человек рождается. Возраст человека. Что человек наследует 

от своих родителей.  

Человек и другие люди. Как мы относимся к другим людям. Как люди общаются. Бывают 

ли люди бесчеловечными.  

Учимся общаться. Учимся быть терпимыми. Учимся творчеству.  
Тема 2. Семья 5ч. 

Сколько «Я» в слове «семья». Какие бывают семьи.  

Семейные заботы. Семейное хозяйство. Как распределить обязанности в семье. Как 

правильно вести хозяйство.  

Дому нужен хозяин. Домохозяйство и домоводство. Каким должен быть хозяин дома.  

Делу время, потехе час. Что такое свободное время. Движение полезное и бесполезное. 

Домашний мастер. Что такое хобби. Свободное время и телевизор.  

Учимся быть рачительными хозяевами. Учимся помогать семье.  
Тема 3. Школа 6ч. 

Профессия — ученик. Школьное образование. Чему учит школа. Учись учиться. Как 

учили в прежние времена.  

Одноклассники, сверстники, друзья. Ты и другие ребята. Как не обидеть словом. 

Конфликты в классном коллективе и пути их преодоления.  

Учимся дружно жить в классе.  
Тема 4. Труд 6ч. 



Труд — основа жизни. Каким бывает труд. Что создается трудом. Как оценивается труд. 

Богатство и бедность. Богатство обязывает. Благотворительность и меценатство.  

Труд и творчество. Кого можно назвать мастером. Творчество в искусстве.  

Учимся трудиться и уважать труд. Учимся творчеству. 

Тема 5. Родина 10 ч. 

Наша родина - Россия, Российская Федерация. Русский язык - государственный. Что 

значит быть патриотом. За что мы любим свою родину.  

Символика России. Герб России в прошлом и теперь. Российский флаг. Гимн.  

Гражданин - Отечества достойный сын. Кого называют гражданином. Права граждан 

России. Обязанности граждан РФ.  

Мы - многонациональный народ. Народы России одна семья. Многонациональная 

культура России. Что такое национальность.  

Учимся быть достойными гражданами. Учимся уважать людей любой 

национальности. 

Заключительный урок 1ч. 

 

2. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы(34 

часа) 

Тематическое планирование по ЭК «Введение в обществознание»  для 5-го класса 

составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного 

элективного курса обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся ООО: 

6. Формирование ценностного отношения к своему отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать. 

7. Формирование ценностного отношения к миру как главному принципу 

человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с 

коллегами в будущем. 

8. Формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

9. Формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству 

общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни. 

10. Формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее.  

 п/п Название темы В том числе с учетом рабочей 

программы воспитания 

Кол-во часов 

1. Введение  1 

2. Человек Пресс-конференция «Теории 

происхождения человека» 

Творческий проект «Моя мечта» 

5 

3. Семья Проект «Традиции моей семьи» 
Конкурс творческих работ «Моя семья» 
Выставка картин/рисунков 

«Профессии наших родителей» 

(арт-студия «Школьная 

Третьяковка») 

5 

4. Школа Дискуссия «Школьная форма: за и 6 



против» 

Выборы школьного ученического 

самоуправления (ШУС) – опыт 

участия в выборах 

Час общения «Школьная дружба» 

5. Труд Дидактический театр «Мастер и 

ремесленник» 

Презентация «Моѐ творчество» 

Дебаты «Мир профессий и мы» 

6 

6. Родина Экскурсия в краеведческий музей 

«История Великого Устюга» 

Исследовательская работа 

«Заслуженные люди моей малой 

Родины» 

Интеллектуальная игра «Знатоки 

Конституции РФ» (неделя правовых 

знаний) 

Дни воинской славы – День 

неизвестного солдата,  День героев 

Отечества (уроки мужества) 

Проект РДШ «Я познаю Россию» 

Тематический информационный час 

«Годы и люди» , посвященный 

биографиям, профессиональным 

достижениям деятелей культуры, 

политики, экономики, спорта у нас в 

стране.  

10 

7. Заключительные уроки  1 

 Итого:  34 

Рабочая программа элективного курса «Практическая биология». 5 класс  

 Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса «Практическая биология» разработана в 

соответствии с нормативными актами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с последующими изменениями);  

- приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 

года); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с последующими изменениями); 

-  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

- Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 



основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

- Примерная основная образовательная программа основного образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- учебного плана основного общего образования МБОУ ―СОШ № 2 с кадетскими 

классами» ; 

- Положенияо рабочей программе  МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими классами».; 

- рабочей программы воспитания МБОУ ―СОШ № 2 с кадетскими классами»; 

- Учебное пособие: 

Долгачева В. С., Алексахина Е. М,.Естествознание. Ботаника.– М.:Академия: 2012 

Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном 

формате обучения (с использованием дистанционных технологий и электронных 

образовательных ресурсов). 

Электронные образовательные ресурсы: 
22. Образовательные Интернет ресурсы-Биология (https://alleng.alleng.me/edu/bio1.htm) 

23. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов для учреждений общего и 

начального профессионального образования (http://school-collection.edu.ru/collecti…) 

24. Чудеса природы –(http://nature.synnegoria.com/) 

25. Журнал «Биология в школе» (http://www.schoolpress.ru) 

26. Сайт Государственного дарвиновского музея (http://www.darwinmuseum.ru) 

27. Биологический словарь (http://bioword.narod.ru/index.htm) 

28. Журнал «Биология» (http://bio.1september.ru) 

29. Интернет журнал «В мире животных» (http://www.worldofanimals.ru) 

30. Иллюстрированная энциклопедия «Живые существа» (http://www.livt.net) 
31. Библиотека «Жизнь растений» http://plant.geoman.ru 

32. Zoom 

33. Skype 

Место элективного курса «Практическая биология»на  базовом уровне  в учебном 

плане 

В соответствии с учебным планом основного  общего образования МБОУ ―СОШ № 2 с 

кадетскими классами» на изучение элективногокурса «Практическая биология»в 5-м 

классе отводится 17 часов за весь курс. 

 

 
1. Планируемые  результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

•  знания основных принципов и правил отношения к живой природе; 

•  сформированность познавательных интересов и мотивов направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и другое), эстетического отношения к живым 

объектам. 

Метапредметные результаты:  

•  овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности: умение видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

•  умение работать с разными источниками биологической информации, анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

•  умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 
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Предметные результаты:  

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

•  выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и 

бактерий; экосистем) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение);  

•  необходимость защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; 

•  классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

•  объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; роли различных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

•  различение на таблицах частей и органоидов клетки, на живых объектах и таблицах 

органов цветкового растения, органов и систем органов животных, наиболее 

распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; 

опасных для человека растений и животных; 

•  сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

•  выявление приспособлений организмов к среде обитания; взаимосвязей между 

особенностями строения клеток, тканей; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

•  знание основных правил поведения в природе; 

•  анализ и оценка последствий деятельности человека в природе. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

•  знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

•  соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

•  освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных, выращивания и размножения культурных растений ухода 

за ними.  

5. В эстетической сфере: 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 
2. Содержание курса 

Содержание  курса построено на изучении основ различных направлений биологии, 

расширении представлений о мире живой природы. Ботаника — наука о растениях. 

Зоология—наука, предметом изучения которой являются представители царства 

животных. Бактериология — наука о бактериях. Вирусология – наука о вирусах. 

Биохимия— наука о химическом составе клеток и организмов. Цитология — раздел 

биологии, изучающий клетки, их строение, функции и процессы. Гистология — раздел 

биологии, изучающий строение тканей организмов. Физиология — наука о жизненных 

процессах. Эмбриология – наука о зародышевом развитии организмов. Этология — 

дисциплина зоологии, изучающая поведение животных. Экология — наука о 

взаимодействиях организмов с окружающей средой. Антропология - наука, 

занимающихся изучением человека, его происхождения, развития. Биогеография — наука 

изучает закономерности географического распространения и распределения организмов. 

Биогеоценология — научная дисциплина, исследующая строение и функционирование 



биогеоценозов. Дендрология — раздел ботаники, предметом изучения которого являются 

деревья. Систематика — научная дисциплина, о классификации живых организмов. 

Микология—наука о грибах. Морфология изучает внешнее строение организма. Наука о 
водорослях называется альгологией. Орнитология — раздел зоологии, посвященный 

изучению птиц. 
 

 

 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. (17 часов) 

Тематическое планирование по ЭК «Практическая биология»  для 8-го класса составлено 

с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного 

элективного курса обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся ООО: 

11. Формирование ценностного отношения к своему отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать. 

12. Формирование ценностного отношения к миру как главному принципу 

человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с 

коллегами в будущем. 

13. Формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

14. Формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству 

общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни. 

15. Формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее.  
 

№ 

п/п 

Название темы С учетом рабочей программы 

воспитания 

Кол-во 

часов 

1 Введение  Защита мини-проектов 

«Составление свода правил 

работы с живыми объектами, с 

лабораторным оборудованием» 

1 

2 В гостях у наук Урок-практикум «Создание 

«Каталога наук» и оформление 

его в виде книжки-раскладушки» 

1 

3 Почувствуй себя ученым Презентация опыта работы 

группы «Самый лучший метод 

наш». 

1 

4 Почувствуй себя систематиком  Урок-практикум «Создание 

конструктора царств живой 

природы для наглядного 

представления о многообразии 

живых организмов» 

1 

5 Почувствуй себя 

исследователем, открывающим 

невидимое 

Ведение дневника наблюдений 

по лабораторным исследованиям. 

 Лабораторная работа №1  

«Изучение строения 

1 



микроскопа» 

6 Почувствуй себя цитологом Ведение дневника наблюдений 

по лабораторным исследованиям. 

Лабораторная работа №2 

«Рассматривание под 

микроскопом  клеток растений и 

животных» 

1 

7 Почувствуй себя 

бактериологом 

Урок-практикум «Создание 

модели клеток бактерий из 

подручного материала» 

1 

8 Почувствуй себя гистологом Ведение дневника наблюдений 

по лабораторным исследованиям. 

Лабораторная работа №3 

«Строение тканей растительного 

и  животного организма» 

 

1 

9 Почувствуй себя микологом Ведение дневника наблюдений 

по лабораторным исследованиям. 

Лабораторная работа №4 

«Выращивание плесени, 

рассматривание еѐ под 

микроскопом» 

Лабораторная работа №5 

«Почкование  дрожжей» 

1 

10 Почувствуй себя ботаником Урок-практикум 

Практическая работа №1 

«Морфологическое описание 

растений по гербариям» 

1 

11 Почувствуй себя физиологом 

растений 

Урок-практикум 

Практическая  работа № 2  

«Этапы развития семени фасоли»  

Практическая работа № 3 

«Изучение влияния воды, света и 

температуры на прорастание 

семян» 

 

Ведение дневника наблюдений 

по лабораторным исследованиям. 

 

Лабораторная работа №6 

«Исследование процесса 

испарения воды листьями» 

2 

12 Почувствуй себя биохимиком Ведение дневника наблюдений 

по лабораторным исследованиям. 

Лабораторная работа №6 

«Исследование процесса 

испарения воды листьями» 

1 

13 Почувствуй себя зоологом Ведение дневника наблюдений 

по лабораторным исследованиям. 

Лабораторная работа №7 

1 



«Химический состав растений» 

 

Урок-практикум 

Практическая работа №4 

Решение задач с использованием 

статистических таблиц 

14 Почувствуй себя экологом Урок-практикум 

Практическая работа №5 

Морфологическое описание 

животного по сравнительным 

таблицам 

1 

15 Почувствуй себя  ученым - 

биологом 

Игра - домино «Кто, где живет» 

 

Урок-практикум 

Практическая работа №6  Анализ 

текста биологического 

содержания 

1 

16 Итоговое занятие Защита проектов 1 

 Всего за год 17 

 

 
Программа элективного курса «Реальная математика» для 7 классов 

Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса   «Реальная математика» разработана в 

соответствии с нормативными актами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с последующими изменениями);  

- приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 

года); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с последующими изменениями); 

-  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

            - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

- Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

- Примерная основная образовательная программа основного образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 



            - учебного плана основного общего образования  МБОУ ―СОШ № 2 с кадетскими 

классами» ; 

- Положения о рабочей программе   МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими классами».; 

- рабочей программы воспитания МБОУ ―СОШ № 2 с кадетскими классами»; 

- Учебные пособия:  

1. Алгебра, 7 класс / Ш.А. Алимов и др.-12-е изд.-М.,-2006.  

2. Башмаков, М.И. Уравнения и неравенства.-М.:Изд.АПН СССР, 1987 г.   

3. Воробьева  А. А. «Нестандартные методы решения задач». М.: Просвещение, 2002   

4. Гамбарин В.Г., Зубарева И.И. Сборник заданий и упражнений по математике. 7 

класс: учеб. пособие для учащихся общеобразоват.  

учреждений М.: Мнемозина, 2008 г.  

5. Иванов А. И. «Реальная математика». Сборник задач. М.: Просвещение, 2010 г 

6. Кузьмин А. Е. «Логические задачи». М.: Просвещение,  2007   

7. Материалы КИМов ЕГЭ и ГИА  

8. Пичурин Л.Ф. «За страницами алгебры», Москва: Просвещение, 1990 г.  

9. Смирнов В. А., Смирнова И. М. Геометрия на клетчатой бумаге. Издательство: 

МЦНМО, 2009 г.  

10. Тлейзер. Г.И. «История математики в школе VII –VIII Кл.». Пособие для учителей. 

М.: Просвещение, 1982 г.  

Шевкин А.В. Текстовые задачи: 7 – 11 классы: Учебное пособие по математике. – М.: 

ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2003 г.  

Рабочая программа предназначена для реализации, как в очном, так и в смешанном 

формате обучения (с использованием дистанционныхтехнологий и электронных 

образовательных ресурсов) 

Электронные образовательные ресурсы: 

 1. Российская электронная школа. Алгебра https://resh.edu.ru/subject/16/7/ 

Геометрия https://resh.edu.ru/subject/17/ 

 2. Google Класс (https://edu.google.com/products/classroom ) 

3.SkySmart https://skysmart.ru/online-uroki-po-matematike 

4. Фоксфорд https://foxford.ru/ 

5.Образовательный портал «Инфоурок» https://iu.ru/video-lessons?predmet=algebra 

6.Сайт "Образовательные тесты" https://obrazovaka.ru/testy 

8. Решу ВПР https://math7-vpr.sdamgia.ru/ 

 

 

Место элективного курса «Реальная математика»на  базовом уровне  в учебном 

плане 

- В соответствии с учебным планом основного  общего образования МБОУ ―СОШ № 2 с 

кадетскими классами» на изучение элективногокурса «Реальная математика»в 7-м классе 

отводится 17 часов за весь курс. 

 

                                     Планируемые результаты освоения элективного курса . 

Личностные результаты: 

https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/
https://edu.google.com/products/classroom
https://skysmart.ru/online-uroki-po-matematike
https://foxford.ru/
https://obrazovaka.ru/testy
https://math7-vpr.sdamgia.ru/


• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учѐтом устойчивых познавательных интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

•  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нѐм взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

•  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности;  

•  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

•  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  



• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

• смысловое чтение;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Предметные результаты  

1. Формирование представлений о математике как о части общечеловеческой 

культуры, форме описания и особого метода познания действительности.   

2. Формирование представления об основных изучаемых понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать реальные процессы.  

3. Развитие умений работать с учебным математическим текстом, грамотно выражать 

свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить 

классификацию, логическое обоснование и доказательства математических утверждений, 

оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать логически некорректные 

рассуждения.  

4. Формирование представлений о системе функциональных понятий, 

функциональном языке и символике; развитие умения использовать функционально – 

графические представления для решения различных математических задач, в том числе: 

решения уравнений и неравенств, нахождения наибольшего и наименьшего значений, для 

описания и анализа реальных зависимостей и простейших параметрических исследований.   

5. Овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения линейных уравнений и систем линейных уравнений, 

а также уравнений, решение которых сводится к разложению на множители; развитие 

умений моделировать реальные ситуации на математическом языке, составлять уравнения 

по условию задачи, исследовать построенные модели и интерпретировать результат. 

Развитие умений использовать идею координат на плоскости для решения уравнений, 

неравенств, систем.  

6. Овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и 

способах их изучения, о простейших вероятностных моделях. Развитие умения извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать числовые данные, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений.  

7. Развитие умений применять изученные понятия для решения задач практического 

содержания и задач смежных дисциплин.  

В результате изучения курса ученик научится: 
Читать и понимать графики реальной зависимости;  

Отвечать на вопросы практической направленности;  

Составлять математические модели к задачам и работать с ними;  

Применять рациональные приѐмы вычисления при решении примеров с большими 

числами;  

Применять различные математические приѐмы при решении практических задач 

(распродажа, тарифы, штрафы, голосование, смеси, сплавы, растворы, банковские 

операции, численность населения, миграция и т. д.);  

Уметь использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни.  



В результате изучения курса ученик получит  возможность научится: 

           -     уметь решать нестандартные задачи нестандартными методами.  

- уметь моделировать реальные ситуации;   

- понимать того, как потребности практической деятельности человека привели к 

расширению понятия числа;  

- понимать, как используются математические формулы, уравнения и неравенства; умение 

приводить примеры их применения для решения математических и практических задач;  

- понимать существо понятия математического доказательства, алгоритма действия, 

приводить их примеры;  

-  проводить математическое исследование, анализировать, обобщать, делать выводы;  

- применять универсальные учебные действия (анализ, сравнение, обобщение, 

классификация) для упорядочивания, установления закономерностей на основе 

математических фактов; 

 - осознать вероятностный характер  многих закономерностей окружающего мира.  

 

Содержание курса  

 

Тема 1. Графики, диаграммы (3 часа)  
 Анализ данных. Виды графиков и диаграмм, диаграммы в различных сферах 

деятельности, работа с графиками и диаграммами.  

 

Тема 2. Наглядная математика (4 часа)  
В данной теме рассматриваются задачи, связанные с применением функций в жизни,  

различные способы  решения  практических задач, представленных таблицами, графики 

зависимостей, чтение графиков. 

Тема 3. Решение задач практического характера (7 часов)  
Задачи на доли и части. Задачи на проценты. Банковские задачи. Основная формула 

процентов. Средний процент изменения величины. Общий процент изменения величины. 

Применение процентов при решении задач на выбор оптимального тарифа, о 

распродажах, штрафах и голосовании. Обучение приѐмам рационального и быстрого 

счѐта. Задачи на работу и производительность. Задачи на движение. Задачи на движение 

по воде. Задачи на движение по кругу.  

Тема 4. Уравнения. Решение задач с помощью уравнений (3 часа)  
Расширение понятия модуля действительного числа. Линейные уравнения, сущность их 

решения. Решение рациональных уравнений методом разложения на множители.  

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. (17 часов) 

Тематическое планирование по ЭК «Реальная математика»  для 8-го класса составлено с 

учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного элективного 

курса обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся ООО: 

16. Формирование ценностного отношения к своему отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать. 

17. Формирование ценностного отношения к миру как главному принципу 

человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с 

коллегами в будущем. 

18. Формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

19. Формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству 

общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни. 



20. Формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей 

судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за 

свое собственное будущее.  
 

 

Рабочая программа элективного курса по иностранному языку 

(английскому) «Речевой практикум» 

Введение 

Рабочая программа элективного курса «Английский язык. Речевой практикум»  

разработана в соответствии с нормативными актами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с последующими изменениями);  

- приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 

года); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с последующими изменениями); 

-  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

- Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

№п\п  
Содержание  

С учетом рабочей 

программы воспитания 

К-во 

часов  

Теоретич. 

занятия  

Практич. 

занятия  

1  

Графики, диаграммы   

Проект «Социологический 

опроса и диаграммы». 

Беседа «Диаграммы в 

статистике жертв ДТП» 

3  1  2  

2  Наглядная математика  Игра «Математический бой» 

на тему «Решение практико-

ориентированных задач» 

4  1  3  

3  Решение задач 

практического 

характера  

Игра «Математические 

тяжеловесы» решение 

олимпиадных задач. 

Семинар «Способы решения 

задач на работу и 

производительность» 

7 2  5  

4  Уравнения. Решение 

задач с помощью 

уравнений 

Исследование 

 «Способы решения 

уравнений» 

 

3 1  2 



- Примерная основная образовательная программа основного образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- учебного плана основного общего образования МБОУ ―СОШ № 2 с кадетскими 

классами»; 

- Положения о рабочей программе  МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими классами».; 

- рабочей программы воспитания МБОУ ―СОШ № 2 с кадетскими классами»; 

-Учебное пособие: Английский язык. 7 класс. Лексико-грамматический практикум О.В. 

Афанасьева,  И.В. Михеева, К.М. Баранова- М: Дрофа,144с, 2019. 

Рабочая программа элективного курса предназначена для реализации как в очном, так и в 

смешанном формате обучения (с использованием дистанционных технологий и 

электронных образовательных ресурсов). 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Zoom 
2. Google Класс (https://edu.google. com/products/classroom ) 

3. Российская электронная школа https://resh.edu.ru8.  

4. SkySmart 

5. Фоксфорд 

6. Корпорация «Российский учебник» Корпорация Российский учебник (издательство 
Дрофа-Вентана) - официальный сайт издательства (rosuchebnik.ru) 

7. Образовательный портал «Инфоурок» 

Место элективного курса «Английский язык. Речевой практикум»на  базовом 

уровне  в учебном плане 
В соответствии с учебным планом основного  общего образования МБОУ ―СОШ № 2 с 

кадетскими классами» на изучение элективногокурса «Английский язык. Речевой 

практикум»в 7-м классе отводится 17 часов за весь курс. 

 
1.  Планируемые результаты освоения элективного курса . 

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России;  

-  осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учѐтом устойчивых познавательных интересов;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

-  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

https://rosuchebnik.ru/
https://rosuchebnik.ru/
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истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания;  

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности;  

-  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты:  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

еѐ решения;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

смысловое чтение;  

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

 Предметными результатами являются: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. во владении иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 



— начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

— рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

— сообщать краткие сведения о своѐм городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

— описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своѐ отношение к прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

— воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/ интервью); 

— воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст 

краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

— читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

— читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приѐмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своѐ мнение; 

—читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

— писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция: 

— применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

— адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

— соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

— распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

— знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

— понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

— распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого языка; 

— знание признаков изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

— знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

 

Социокультурная компетенция: 



— знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и нерформального межличностного и межкультурного общения; 

— распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространѐнной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

— знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространѐнных образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

— знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

— представление об особенностях образа жизни, быта, культуры страны/стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

— представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

— понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приѐме информации за счѐт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

— умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

— владение приѐмами работы с текстом: умение пользоваться определѐнной стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

— умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

—умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

— владение способами и приѐмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

— представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

— представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранного языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

— приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодѐжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

— владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

— стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

— развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

— умение рационально планировать свой учебный труд; 

— умение работать в соответствии с намеченным планом. Е. В физической сфере: 



— стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

 

Предметные результаты освоения пpограммы элективного курса  по английскому языку: 

Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды монологов и диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

Выпускник получит возможность научиться расспрашивать собеседника и отвечать на 

его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического 

материала. 

Письменная речь 
Выпускник научится: 

•писать личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка (Объем личного письма – 80-120 слов, 

включая адрес); 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. Языковые знания и 

навыки  

Орфография.  

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка на основе изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух все звуки английского языка в потоке речи. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета) в пределах изучаемой тематики (в 

объеме 600 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе); 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии) в пределах изучаемой 

тематики в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным признакам); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными конструкциями 

английского языка в соответствии с коммуникативной задачей; 

• распознавать и употреблять в речи: 

- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные; 

- нераспространенные и распространенные простые предложения; безличные 

предложения; 

- прямой порядок слов и инверсию; 

- определѐнный / неопределѐнныйартикль; 

- временныеформыглаголов  (Present Indefinite, Present Continuous, Present Perfect, Past 

Indefinite, Past Continuous, Past Perfect, Futuret Indefinite,); 

- личные местоимения, притяжательные, указательные прилагательные; 

- степени сравнения прилагательных и наречий, особые случаи их образования; 

- количественные и порядковые числительные. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать: 

• вопросительные слова; 

• особенности употребления отрицаний; 

• временные отношения в простых предложениях; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы. 

Социокультурная компетенция 
В процессе овладения социокультурным (познавательным) аспектом ученик научится: 

• узнавать достопримечательности своей страны и страны изучаемого языка; 

• сравнивать обычаи и традиции своей страны и страны изучаемого языка; 

• понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 

• узнавать и называть имена персонажей английской детской литературы и телепередач; 

• распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику). 

Компенсаторные умения  

Совершенствуются умения: 

• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формируются и совершенствуются умения: 

• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

• работать с прослушанным / прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 



Специальные учебные умения 
Формируются и совершенствуются умения: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ; 

• выборочно использовать перевод; 

• пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

 

 

Содержание курса (17 часов) 

Освоение элективного курса  «Лексико-грамматический практикум по английскому 

языку» в основной школе предполагает применение  коммуникативного подхода в 

обучении иностранному языку.   Освоение элективного курса  «Лексико-грамматический 

практикум по английскому языку» направлено на достижение обучающимися высокого 

уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на 

иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового 

материала основной школы.   

В основу определения содержания данного курса положен анализ реальных или 

возможных потребностей учащихся в процессе общения.  

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся 

способности использовать английский язык для реальной коммуникации, участия в 

диалоге культур, должны соотноситься с различными типами текстов. Они представляют 

собой отрывки из художественных произведений английских и американских авторов, 

статьи из журналов, газет, различные инструкции, программы, списки, странички из 

путеводителей, а также тексты из всемирной сети Интернет. 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

(17 часов) 

Тематическое планирование по ЭК «Английский язык. Речевой практикум»  для 7-го 

класса составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал 

данного элективного курса обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов 

воспитания обучающихся ООО: 

1. Формирование ценностного отношения к своему отечеству, своей малой и 

большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и 

неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать. 

2. Формирование ценностного отношения к миру как главному принципу 

человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с 

коллегами в будущем. 

3. Формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда. 

4. Формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству 

общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни. 

5. Формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее.  

 

 

№  

раздела 

Тема С учетом рабочей программы 

воспитания 

Количество 

часов,  



п/п отводимых 

на изучение 

раздела  

1 Школа Круглый стол «Мои любимые 

школьные предметы» 

(Выступления с сообщениями 

по теме) 

3 

2 

Английский язык - 

международный язык 

общения 

Дебаты «Роль изучения 

английского языка» 

3 

3 

Факты об англо-говорящих 

странах. 

Виртуальная экскурсия 

«Достопримечательности 

Великобритании» (США) 

Интеллектуальная игра 

«Знатоки Британии» 

3 

4 
Животныймирвокругнас. Участие в акции «Доброе 

сердце». 

3 

5 
Экологическиепроблемы Участие во Всероссийском 

проекте « ЭкоТренд» 

3 

6 
Здоровыйобразжизни Урок ЗОЖ. Всероссийский 

конкурс «Здоровое движение» 

2 

 Итого  17 часов 

 

 

Рабочая программа элективного курса   «Я и закон». 8 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса по учебному предмету «Обществознание» «Я  и 

закон» разработана в соответствии с нормативными актами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с последующими изменениями);  

- приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 

года); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с последующими изменениями); 

-  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

- Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

- Примерная основная образовательная программа основного образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 



- учебного плана основного общего образования МБОУ ―СОШ № 2 с кадетскими 

классами» ; 

- Положенияо рабочей программе  МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими классами».; 

- рабочей программы воспитания МБОУ ―СОШ № 2 с кадетскими классами»; 

- Учебное пособие: Володина С.И.,  Полиевкова А.М., Спасская В.В. Основы правовых 

знаний. 8-9 классы. В 2-х частях – М.: Академкнига, 2017. 

Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном 

формате обучения (с использованием дистанционных технологий и электронных 

образовательных ресурсов). 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

 Zoom 

 Skype 

 Google Класс (https://edu.google.com/products/classroom ) 

 Российская электронная школа (https://resh.edu.ru )  

 Медиатека издательства «Просвещение»(https://media.prosv.ru/) 

 Олимпиум 

 Учи.ру 

 SkySmart 

 Фоксфорд 

 Яндекс.Учебник 

 Образовательный портал «Инфоурок» 

 Сайт "Образовательные тесты" 

Место элективного курса «Я и закон»на  базовом уровне  в учебном плане 

В соответствии с учебным планом основного  общего образования МБОУ ―СОШ № 2 с 

кадетскими классами» на изучение элективногокурса «Я и закон»в 8-м классе отводится 

17 часов за весь курс. 

 

 
 1.  Планируемые результаты освоения элективного курса . 

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России;  

-  осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учѐтом устойчивых познавательных интересов;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

-  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

https://edu.google.com/products/classroom
https://resh.edu.ru/
https://media.prosv.ru/


мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания;  

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности;  

-  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты:  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

еѐ решения;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

смысловое чтение;  

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

В результате изучения курса ученик освоит понятия: 
 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 



 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения; 

научится  
 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия; 

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества) общества и природы, сфер общественной жизни); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений, ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 

людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки и т.п.); 

Ученик получит возможность научиться: 

получит возможность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 
 для полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации. 

 

2.  Содержание учебного предмета 

Тема 1.  Правонарушение и преступление 4 часа 

Право граждан на спокойную жизнь. Проблема преступлений несовершеннолетних. 

Материальный и моральный ущерб от правонарушений. Что такое правонарушение. 

Понятие аморального поведения. Правонарушение. Административный проступок. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях. Понятие преступления. 

Тема 2. Вина и ответственность 2 часа 

Что такое вина. Вменяемость и невменяемость. Судебно-психиатрическая экспертиза. 

Необходимая оборона и ее пределы. Состояние крайней необходимости. Умысел. 

Преступление по неосторожности. Презумпция невиновности. Юридическая 

ответственность. Виды юридической ответственности. Уголовная ответственность. 

 Преступление и ответственность за него. Ответственность за приготовление к 

преступлению, за соучастие в преступлении. Смягчающие ответственность 

обстоятельства. 

Тема 3 Правопорядок и полиция 2 часа 

Понятие правопорядка. Факторы, влияющие на состояние правопорядка. Понятие 

общественного порядка. Участие граждан в укреплении правопорядка. 

Правоохранительные органы государства.  

Тема 4 Суд и прокуратура 2 часа 

Суд. Суд присяжных заседателей. Прокуратура. Функции прокуратуры. 

Тема 5 Я выбираю жизнь. Наркотики и закон. 3 часа 



Курение, пьянство, наркомания – это то, что мешает укреплению здоровья. Доходы 

государства от продажи табака и спиртного. Государственное регулирование в сфере 

сбыта и потребления алкоголя. Личность наркомана. Ответственность за потребление и 

распространения наркотиков. СПИД – чума XXI века. Как избежать заболевания. 

Государственная политика в сфере предупреждения и распространения СПИДа. Путь к 

здоровью.  

Тема 6 Как не стать жертвой преступления 2 часа 
Жертва преступных посягательств – центральная фигура. Типы личностей с 

отклоняющимся поведением. Насилие и его виды. Для чего нужны законы? Что такое     

провоцирующее, неосмотрительное, аморальное и преступное поведение. Группа и риск. 

Безопасность. 

Тема 7 Если тебя задержала полиция 2 часа 

Если тебя задержала полиция, твои действия. Права задержанного несовершеннолетнего. 

 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

(17 часов) 

Тематическое планирование по ЭК «Я и закон»  для 8-го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного элективного курса 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 

ООО: 

21. Формирование ценностного отношения к своему отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать. 

22. Формирование ценностного отношения к миру как главному принципу 

человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с 

коллегами в будущем. 

23. Формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

24. Формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству 

общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни. 

25. Формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее.  

 

№ п/п Наименование раздела В том числе с учетом 

рабочей программы 

воспитания 

Количество часов 

Тема 1.     Правонарушение и 

преступление  

Встреча с 

сотрудником ОДН 

4 часа 

Тема 2 Вина и ответственность Круглый стол «Знание 

закона - требование 

жизни».  

2 часа 

Тема 3 Правопорядок и полиция Встреча с 

сотрудником полиции 

2 часа 

Тема 4 Суд и прокуратура Элемент дебатов 

 «Более строгие 

приговоры снизят 

уровень 

преступности?» 

2 часа 



Тема 5 Я выбираю жизнь. 

Наркотики и закон. 

Элемент 

дебатов«Обязательное 

тестирование на 

наркотики – 

эффективный способ 

борьбы с 

наркоманией в 

молодежной среде?» 

«Курению – ДА, 

только с 18 лет?» 

3 часа 

Тема 6 Как не стать жертвой 

преступления 

Встреча с психологом 

школы 

2 часа 

Тема 7 Если тебя задержала 

полиция 

Встреча с 

сотрудником полиции 

2 часа 

 Всего за год   17 часов  

 

Рабочая программа элективного курса  «Совершенствование видов речевой 

деятельности при подготовке к сочинению-рассуждению» 

 Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса по русскому языку  «Совершенствование видов 

речевой деятельности при подготовке к сочинению-рассуждению»разработана в 

соответствии с нормативными актами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с последующими изменениями);  

- приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 

года); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с последующими изменениями); 

-  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

- Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

- Примерная основная образовательная программа основного образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- учебного плана основного общего образования МБОУ ―СОШ № 2 с кадетскими 

классами» ; 

- Положенияо рабочей программе  МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими классами».; 

- рабочей программы воспитания МБОУ ―СОШ № 2 с кадетскими классами»; 

- Учебное пособие:  



Шапиро Н.А. Готовимся к сочинению. Тетрадь-практикум для развития письменной речи  

– М.: «Просвещение», 2018. 

Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном 

формате обучения (с использованием дистанционных технологий и электронных 

образовательных ресурсов). 

Электронные образовательные ресурсы: 

Zoom 

Skype 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru/subject/lesson/1940/start 
Медиатека издательства «Просвещение»https://media.prosv.ru/ 

SkySmart 

Образовательный портал «Инфоурок» https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/8-klass/ 

Сайт "Образовательные тесты". 
 

Место элективного курса «Совершенствование видов речевой деятельности при 

подготовке к сочинению-рассуждению»на  базовом уровне  в учебном плане 

 В соответствии с учебным планом среднего  общего образования МБОУ ―СОШ 

№ 2 с кадетскими классами» на изучение элективногокурса «Совершенствование видов 

речевой деятельности при подготовке к сочинению-рассуждению»в 8-м классах 

отводится  17 часов  за весь курс. 

 

1. Планируемые результаты освоения элективного курса. 

Личностные результаты 

Ученик научится: 

ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация;  

признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях;  

знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;  

знание правил поведения в чрезвычайных ситуациях;  

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

доброжелательное отношение к окружающим;  

уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира;  

позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении;  

Учащиеся получат возможность для формирования:  

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;  

 готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные  

Выпускник научится:  

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации;  

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1940/start
https://media.prosv.ru/
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/8-klass/


Выпускник получит возможность научиться:  

 построению жизненных планов во временной перспективе;  

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;  

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности 

различных сферах самостоятельной деятельности. 

Коммуникативные  

Выпускник научится: 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор;  

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы;  

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать;  

• работать в группе— устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

• основам коммуникативной рефлексии;  

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнѐра;  

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия.  

Познавательные  

Выпускник научится: 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия;  

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим 

объѐмом;  

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;  

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов.  



Выпускник получит возможность научиться:  

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность;  

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента.  

Предметные результаты 

Ученик научится: 

- будет знать определения основных изученных в 7-8 классе языковых явлений, 

речеведческих понятий, орфографических, пунктуационных правил, обосновывать свои 

ответы, приводя нужные примеры;  

- выполнять информационную обработку текста;  

- выделять в нѐм микротемы, определять в них главное, существенное, отсекать 

второстепенное;  

- отбирать лексические и грамматические средства, необходимые для связной и краткой 

передачи информации;  

- правильно использовать различные языковые приѐмы сжатия исходного текста 

(исключение, обобщение, упрощение);  

- строить собственное высказывание в соответствии с заданным типом речи;  

- аргументировать положения своей работы, используя прочитанный текст;  

- уметь пользоваться словарями, извлекать необходимую информацию;  

- владеть навыками самопроверки и самоконтроля.  

Ученик получит возможность научиться: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- создавать грамотные письменные работы в форме сжатого изложения, сочинения-

рассуждения на основе прочитанного текста в соответствии с требованиями ОГЭ по 

русскому языку. 

 

2. Содержание программы элективного курса 
Курс состоит из введения и 4 модулей.  

Введение. Виды итоговой аттестации по русскому языку в 9 классе. Общие методические 

подходы к работе с текстом в заданиях ГИА. Нормативные документы по ГИА. 



1 модуль. Текстоведение. Анализ текстов, определение признаков текста, типов и стилей 

речи,  умение выделять микротемы, абзацы, главную и второстепенную информацию.  

2 модуль. Способы сокращения текста. Приемы сжатия текста: исключение, упрощение, 

обобщение.  Уместное использование приемов сжатия текста. Создание сжатого 

изложения.  

3 модуль. Особенности текста-рассуждения: композиция рассуждения, виды 

аргументации. Умение грамотно аргументировать собственные умозаключения и выводы. 

Особенности написания сочинения-рассуждения на основе прочитанного текста. 

4 модуль. Редактирование: умение оценивать собственную работу, исправляя 

грамматические, логические, речевые ошибки.  

Зачѐтная работа. Написание сочинения-рассуждения по прочитанному тексту, его 

редактирование и работа над ошибками проверенной работы.  

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы(17 

часов) 

Тематическое планирование по ЭК «Совершенствование видов речевой деятельности при 

подготовке к сочинению-рассуждению»  для 8-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного элективного курса 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 

ООО: 

1.Формирование ценностного отношения к своему отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать. 

2.Формирование ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами в будущем. 

3.Формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

4.Формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества 

и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни. 

5.Формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее.  

 

№ п/п Наименование 

раздела 

С учѐтом рабочей программы 

воспитания 

Количество 

часов 

Тема 1.    Текстоведение. Работа с текстами, посвященными 

теме блокады Ленинграда, 

Сталинградской битве( в рамках 

Всероссийской патриотической 

акции «Блокадный хлеб») 
Анализ текстов, отражающих 
тему развития личности  
( к областной акции 

 «День карьеры молодѐжи») 

 

Анализ текстов, отражающих 

тему подвига С.Преминина 

 

8 

Тема 2 Способы сокращения Лингвистическая лаборатория: 3 



текста.  сокращение текстов, отражающих  

тему материнской любви, 

мужества женщин на войне и др. 

Тема 3 Особенности текста-

рассуждения 

Гагаринский урок (практикум по 

написанию сочинения-рассуждения) 

«Космос – это мы» 

4 

Тема 4 Редактирование Лингвистическая лаборатория: 

составление и редактирование 

текстов - рассуждений  по темам: 

«Какого человека можно назвать 

героем?», «Что такое 

мужество?», «Что такое 

нравственный выбор?» и др. 

1 

 Зачѐтная работа  1 

 Всего за год   17 часов  

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «По следам прошлого» 

5 класс 
 

Введение 

Рабочая программа по внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному  

направлению «По следам прошлого» разработана в соответствии с нормативными 

документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями);  

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с последующими изменениями); 

 - Положение о рабочей программе по учебному предмету, курсу внеурочной 

деятельности  педагога, осуществляющего деятельность в соответствии с ФГОС НОО, 

ООО, СОО  «СОШ № 2 с кадетскими классами»; 

Программа внеурочной деятельности «По следам прошлого» предназначена для 

обучающихся 5-х  классов. Данная программа составлена в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся, их интересами и рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 
Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном 

формате обучения (с использованием дистанционных технологий и электронных образовательных 

ресурсов). 

Электронные образовательные ресурсы:  

1. Российская электронная школа https://resh.edu.ru/subject/8/5/ 

2. Образовательный портал «Инфоурок» https://infourok.ru/ 

3. Медиатека издательства «Просвещение»https://media.prosv.ru/ 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности: 

Личностные результаты: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи; 

https://resh.edu.ru/subject/8/5/
https://infourok.ru/
https://media.prosv.ru/


 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной 

деятельности; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

историческими объектами. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 

 использование справочной и дополнительной литературы;  

 подбор и группировка материалов по определенной теме;  

 составление планов различных видов;  

 составление на основе текста таблицы, схемы, графика;  

 составление тезисов, конспектирование;  

 владение цитированием и различными видами комментариев;  

 использование различных видов наблюдения;  

 качественное и количественное описание изучаемого объекта;  

 проведение эксперимента;  

 использование разных видов моделирования.  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения программы внеурочной деятельности: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных 

заданий с использованием учебной литературы и в открытом информационном 

пространстве, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), 

контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения, проекты  в устной и письменной форме;  

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Содержание программы 

Содержание Количество часов 

Вводное занятие. Что такое история? 1 

Важные факты истории 2 

Древний Египет 4 

Индия и Китай в древности 3 

Древняя Греция                  6 

Древний Рим                       5 

Семь чудес света                7 

Исследовательская работа 4 

Подведение итогов внеурочной работы 2 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы (34   

часа) 

Тематическоепланированиепокурсувнеурочнойдеятельности«Последампрошлого»с

оставленосучетомрабочейпрограммывоспитания. 
ВоспитательныйпотенциалданногокурсавнеурочнойдеятельностиОООобеспечиваетсоздан

ие благоприятных условий дляразвития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 



- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

№п/п Тема Количество 

часов 

Виды 

деятельности 

 Вводное занятие (1 час) 

1 Вводное занятие. Что такое история? 1 Познавательная 

деятельность 

Раздел 1. Важные факты истории (2 часа) 

2 Что такое архивы? 1 Познавательная 

деятельность 

 
3 Кто придумал алфавит? 1 

Раздел 2.Древний Египет (4 часа) 

4 Египет – дар Нила 1 Познавательная 

деятельность 5 Боги древних египтян 1 

6 Египетские фараоны 1 

7 Искусство Древнего Египта 1 

Раздел 3.  Индия и Китай в древности (3 часа) 

8 Древнейшие книги 1 Познавательная 

деятельность 9 Великий Конфуций 1 

10  Великая Китайская стена 1 

Раздел 4. Древняя Греция (6 часов) 

11-12 Боги и мифы Древней Греции 2 Познавательная 

деятельность 
13 Троянская война 1 

14 Спартанское воспитание 1 

15 Олимпийские игры 1 

16 Александр Македонский 1 

Раздел 4. Древний Рим (5 часов) 

17 «Вечный город» Рим 1 Познавательная 

деятельность 18 Гладиаторы 1 



19 Восстание Спартака 1 

20 Юлий Цезарь 1 

21 Помпеи 1 

Раздел 5. Семь чудес света (7 часов)         

22 Египетские пирамиды 1 Познавательная 

деятельность 23 «Висячие сады» Семирамиды 1 

24 Зевс Олимпийский 1 

25 Фаросский маяк 1 

26 Храм Артемиды Эфесской 1 

27 Мавзолей в Галикарнасе 1 

28 Колосс Родосский 1 

Раздел 4. Исследовательская работа (4 часа) 

29-30 Работа над проектами.  2 Познавательная 

деятельность 31-32 Оформление результатов исследовательской 

работы. 

2 

Подведение итогов внеурочной работы (2 часа) 

33-34 Представление результатов поисковой 

деятельности, защита проектов.  

Анализ работы. 

2 Познавательная 

деятельность 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Занимательный немецкий» 

5 класс 
 

Введение 

Рабочая программа по внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному  

направлению «Занимательный немецкий» разработана в соответствии с нормативными 

документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями);  

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с последующими изменениями); 

 - Положение о рабочей программе по учебному предмету, курсу внеурочной 

деятельности  педагога, осуществляющего деятельность в соответствии с ФГОС НОО, 

ООО, СОО  «СОШ № 2 с кадетскими классами»; 

Программа внеурочной деятельности «Занимательный немецкий» предназначена 

для обучающихся 5-х  классов. Данная программа составлена в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся, их интересами и рассчитана на 17 часов (1 час 

через неделю). 
Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном 

формате обучения (с использованием дистанционных технологий и электронных образовательных 

ресурсов). 

Электронные образовательные ресурсы:  

1. Российская электронная школа https://resh.edu.ru/subject/8/5/ 

2. Образовательный портал «Инфоурок» https://infourok.ru/ 

3. Медиатека издательства «Просвещение»https://media.prosv.ru/ 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности: 

 личностные результаты (готовность и способность к саморазвитию, 

сформированность мотивации к познанию, ценностные установки обучающихся, 

социальные компетенции, личностные качества); 

https://resh.edu.ru/subject/8/5/
https://infourok.ru/
https://media.prosv.ru/


 метапредметные  результаты (освоение учащимися универсальных учебных 

действий и умения учиться);  

УУД:  

1) личностные – обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся; 

2) регулятивные – обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности; 

3) познавательные – включают общеучебные, логические действия, действия  

постановки и решения проблем; 

4) коммуникативные – обеспечивают социальную компетентность, умение 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, строить продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

 предметные результаты (усвоение знаний, умений, навыков по немецкому 

языку).  

        В результате освоения программы обучающийся будет иметь представление о: 

 географическом положении Германии и ее истории; 

 о достопримечательностях Германии; 

 праздниках, отмечаемых в России и Германии; 

 жизни немцев: быте, народе; 

 культуре Германии: литературе, народном творчестве, музыке, юморе, 

мультипликации; 

 об известных людях Германии. 

знать: 

 названия цветов; 

 названия животных; 

 названия овощей-фруктов, продуктов; 

 названия видов спорта; 

 названия игрушек; 

 названия членов семьи; 

 названия одежды; 

 названия школьных и почтовых  принадлежностей; 

 названия профессий; 

 названия школьных предметов; 

 названия праздников; 

 названия сказок; 

уметь: 

 строить устные и письменные высказывания; 

 читать и переводить небольшие тексты; 

владеть: 

 изучаемой лексикой; 

 изучаемой грамматикой. 

Содержание  программы. 

Тема 1. Вводное занятие. Первые шаги.  Знакомство детей с работой кружка, 

темами занятий; игровое путешествие по достопримечательностям Германии; знакомство 

с немецкими песенками и считалочками. 

Тема 2. Привет! Кто ты? Знакомство. Приветствие. Буквы алфавита.  Употребление 

в речи фраз «Hallo! GutenTag! GutenMorgen!» Разыгрывание сценки « Знакомство». Запись 

новых букв в тетрадь.  

Тема 3. Мои друзья. Имена немецких мальчиков и девочек. Буквы алфавита. 

Введение в речь фраз "Ichheisse…’’ ―MeinName…’’; знакомство с именами немецких 

мальчиков и девочек, сравнение с именами в России; знакомство с буквами. Запись новых 

букв в тетрадь. Чтение текстов в чате. 



Тема 4. Моя семья. Буквы алфавита. Введение названий членов семьи: dieMutter, 

derVater, dieSchwester, derBruder, dieTante, derOnkel, фразы "Ichhabe…"; выполнение 

заданий на закрепление лексики; знакомство с новыми буквами; просмотр обучающего 

фильма. Работа со словариком.  

Тема 5.  Как при знакомстве представить других? Счет до 20. Буквы алфавита. 

Введение чисел; игра с цифрами у доски. Работа по картинкам: представим персонажей 

друг другу. Знакомство с новыми буквами и правилами чтения. Работа в тетради. 

Тема 6. Домашние животные и птицы. Буквы алфавита. Введение лексики 

«Домашние животные и птицы»; знакомство с песней о животных на немецком языке; 

знакомство с буквами и новыми правилами чтения. Просмотр мультфильма на немецком 

языке «Garfild»;  работа со словариком. 

Тема 7. Дикие животные. Буквы алфавита и новые правила чтения. Введение 

лексики «Дикие животные»; закрепление лексики «Домашние животные и птицы», 

«Птицы Дарвинского заповедника»;  знакомство с буквами. Просмотр обучающего 

мультфильма, работа в  тетради. 

Тема 8. Наш веселый зоопарк. Отрицание в немецком языке. Буквы алфавита и 

правила чтения.  Соревнование между двумя командами: задания, загадки, стихи. 

Закрепление названий диких животных, счета до 100. Отрицание nein, nicht; знакомство с 

буквами и работа в тетради. 

Тема 9. Радуга. Цвета. Буквы алфавита. Знакомство с названиями цветов; 

исполнение песни "Weristdas"; создание радуги из цветной бумаги;  знакомство с буквами. 

Просмотр обучающего фильма;  работа со словариком. 

Тема 10. Цветное приключение.  Конкурсные задания на закрепление названий 

цветов. Интонация в диалогической речи. Чтение диалогов. Разучивание песенки-игры  

«Schwesterchenkomm, tanztmitmir». Подготовка к защите проекта по теме «Животные» 

Тема 11. Остановись, посмотри, послушай! Песни, стихи, рисунки,  задания на 

повторение и закрепление лексики по темам «Алфавит», Счѐт, «Животные», «Цвета», на 

изучение новой лексики: приветствие-прощание, вежливые слова, игрушки; исполнение 

песенки «Mitkling-ling-ling». 

Тема 12. День рождения Белоснежки. Оформление поздравительной лексики. 

Сказочные персонажи: работа с использованием картинной наглядности. 

Употреблениеприлагательных schön, traurig, fleissig, jung, dumm, lustig, gross, nett, gut, 

klein, böse, alt. Введение новой лексики. Изготовление поздравительной открытки. Работа 

со  словариком. 

Тема 13. Спортивный калейдоскоп. Спряжение глаголов. Знакомство  с новой 

лексикой по теме «Спорт», виды спорта. Спряжение глаголов в немецком языке. Конкурс 

плакатов на спортивную тему. Работа в тетради: тренировочные упражнения. Разучивание 

песенки "Ichkanntanzen". 

Тема 14. Путешествие по городам Германии. Местоимения ich, du. Знакомство с 

картой Германии. Презентация «По городам Германии». Игра-эстафета «Найди город на 

карте». Употребление местоимений  ich, du. Работа в тетради: составление таблицы. 

Тема 15. Путешествие в мир профессий. Знакомство с модальными глаголами. 

Игровое путешествие «Berufsland», знакомство с профессиями, введение новой лексики. 

Употребление модальных глаголов: игра «Кем я хочу стать?». Просмотр обучающего 

фильма. 

 Тема 16.. Встреча-конференция «Литература и искусство Германии». Знакомство с 

биографией и творчеством известных немецких деятелей литературы и искусства в виде 

рассказа, презентации, чтения стихов. Использование арттерапевтической методики: 

произвольное рисование под прослушивание музыки  знаменитого Венского вальса. 

Тема 17. Смотр знаний на повторение и закрепление изученного; чтение текстов с 

элементами соревнования, стихи, исполнение детских песен на немецком языке 



Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы (17   

часов) 

Тематическоепланированиепокурсувнеурочнойдеятельности«Занимательныйнемец

кий»составленосучетомрабочейпрограммывоспитания. 
ВоспитательныйпотенциалданногокурсавнеурочнойдеятельностиОООобеспечиваетсоздан

ие благоприятных условий дляразвития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

№ 

п/п 

Тема занятия 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 Форма 

1. Вводное занятие. Первые шаги. 1 Игровое путешествие, песня 

2. Привет! Кто ты? Знакомство. 

Приветствие. Буквы 

1 Игры, песня, диалог, работа в тетради 

3. Мои друзья. Имена немецких 

мальчиков и девочек. Буквы. Чтение. 

1 Игры,  введение в речь новых фраз 

"Ichheisse…’’ ―MeinName…’’; знакомство с 

именами немецких мальчиков и девочек, 

сравнение с именами в России; знакомство с 

буквами. Запись новых букв в тетрадь. 

Чтение текстов в чате. 

4. Моя семья. Буквы  1 Введение лексики - члены семьи: задания на 

закрепление лексики; знакомство с новыми 

буквами; просмотр обучающего фильма. 

Работа со словариком.  



5.  Как при знакомстве представить 

других? Счѐт  

1 Игра с цифрами. Работа по картинкам: 

представим персонажей друг другу. 

Знакомство с новыми буквами и правилами 

чтения. Работа в тетради.  

6. Домашние животные и птицы. Буквы 

и правила чтения. 

1 Введение лексики «Домашние животные и 

птицы»;  игра – догадайся, о ком идѐт речь, и 

попробуй нарисовать этих животных. 

Знакомство с буквами и новыми правилами 

чтения. Просмотр мультфильма о животных 

на немецком языке.   

Рассказ о своѐм питомце по плану.(Немецкий 

язык для детей, стр. 75)  

7. Дикие животные. Буквы и правила 

чтения 

1 Соревнование между двумя командами: 

задания, загадки, стихи, игра с 

использованием тематических картинок: 

какие животные живут в лесу, а какие – в 

деревне. Закрепление названий диких 

животных, счета до 100. Отрицание nein, 

nicht; знакомство с буквами и работа в 

тетради.  

8. Наш веселый зоопарк. Отрицание в 

немецком языке. Буквы и правила 

чтения. 

1 Соревнование, чтение стихов, работа в 

тетради. Игра с использованием 

тематических картинок – распределить 

животных по месту обитания, по окраске, по 

внешнему виду. Игры  и рисунки о животных 

из книги «Весѐлые слова». 

9. Радуга. Цвета. Буквы. 1 Игры, песня, создание радуги,  работа в 

тетради. Раскрась гнома, рисунок из книги 

«Весѐлые слова», стр.20  

10.  Цветное приключение 1 Конкурс, песни, чтение диалогов. Вставь 

недостающие буквы в названия цвета, 

рисунок на стр.24 из книги «Весѐлые слова» 

11. Остановись, посмотри, послушай! 1 Задания, игры, песниизкниги «Kinderlieder»: 

«Der Kuckuck und der Esel», «Schwesterchen, 

komm tanz mit mir». «В зоопарке» - рассказы-

загадки о животных, стр.85 из книги «Читаю 

и пишу по-немецки» И.О.Трубицина 

12. День рождения Белоснежки. Введение 

поздравительной лексики 

1 Задания, игры, стихи, песни, поздравления.  

13. Спортивный калейдоскоп. Спряжение 

глаголов. 

1 Праздник: игры,  песня, задания, конкурс 

плакатов      

14. Путешествие по городам Германии. 1 Презентация «По городам Германии», игра-

эстафета, работа в тетради  

Детский журнал на немецком языке 

«Schrumdirum» 

15.  Путешествие в мир профессий. 

Знакомство с модальными глаголами 

1 Игровое путешествие, задания 

16.  Встреча-конференция «Литература и 

искусство Германии».   

1 Презентация, стихи, рисуем под музыку. 



17. Смотр знаний. 1 Чтение текста с элементами соревнования. 

Представление портфолио. 

 



Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Увлекательный английский» 

6 класс 

 

Введение 

Рабочая программа по внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному  

направлению «Увлекательный английский» разработана в соответствии с нормативными 

документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями);  

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с последующими изменениями); 

 - Положение о рабочей программе по учебному предмету, курсу внеурочной 

деятельности  педагога, осуществляющего деятельность в соответствии с ФГОС НОО, 

ООО, СОО  «СОШ № 2 с кадетскими классами»; 

Программа внеурочной деятельности «Увлекательный английский» предназначена 

для обучающихся 6-х  классов. Данная программа составлена в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся, их интересами и рассчитана на 17 часов (1 час 

через неделю). 
Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном 

формате обучения (с использованием дистанционных технологий и электронных образовательных 

ресурсов). 

Электронные образовательные ресурсы:  

1. Российская электронная школа https://resh.edu.ru/subject/8/5/ 

2. Образовательный портал «Инфоурок» https://infourok.ru/ 

3. Медиатека издательства «Просвещение»https://media.prosv.ru/ 
Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности: 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

еѐ решения; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для 

решения учебных и практических задач; 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, 

 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, 

прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

 осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных 

средств; 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

https://resh.edu.ru/subject/8/5/
https://infourok.ru/
https://media.prosv.ru/


 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами языка; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

 готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

 выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

 спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

 уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке общей 

(групповой) позиции; 

 уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; 

 уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию 

(познавательная инициативность); 

 уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

 проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

 уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности. 

Содержание программы 

Предметное содержание речи, предлагаемое в программе, полностью включает 

темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного стандарта по 

иностранным языкам для учащихся 6 класса:  

«Две столицы»- 2часа 

«Посещение Британии»-3часа   

«Традиции,праздники,фестивали»- 3часа 

«Страна за океаном»- 3часа 

«Любимое времяпровождение» -3часа 

«Какие мы»- 3часа 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы (17   

часов) 

Тематическоепланированиепокурсувнеурочнойдеятельности«Увлекательныйангли

йский»составленосучетомрабочейпрограммывоспитания. 
ВоспитательныйпотенциалданногокурсавнеурочнойдеятельностиОООобеспечиваетсоздан

ие благоприятных условий дляразвития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 



- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Содержание 

 

Раздел               Тема 

К

ол-во  

ч

асов 

Форма 

проведения 

Результаты работы 

Две столицы  - 2 часа 

 Прошедшее 

простое время 

1

ч 

Практиче

ская работа 

Знают и умеют 

применять вторую форму 

глагола. Могут образовать 

разные виды предложений 

в простом прошедшем 

времени. 

 Прошедшее 

длительное время 

1

ч 

Практиче

ская работа 

Могут образовать 

разные виды предложений 

в прошедшем длительном 

времени. Знают разницу 

между прошедшим 

простым и прошедшим 

длительным временами. 

Посещение Британии - 3часа 

 Неопределенн

ые местоимения 

1

ч 

Практиче

ская работа 

Знают и правильно 

применяют 

неопределенные 

местоимения 

 Словообразова

ние 

1

ч 

Практиче

ская работа 

Знают и правильно 

применяют лексику по теме 

 Факты из 

истории Лондона 

1

ч 

Работа с 

текстами 

Умеют работать с 

текстами 

Традиции, праздники, фестивали -  3часа 

 Косвенная речь 

Отработка 

конструкции would 

1

ч 

Практиче

ская работа 

Умеют 

трансформировать 

предложения из прямой 



like в косвенной речи речи в косвенную 

 Порядок слов в 

английском 

предложении 

1

ч 

Практиче

ская работа 

Грамотно строят 

предложения, зная порядок 

слов 

 Написание 

электронного письма 

1

ч 

Практиче

ская работа 

Знают и применяют 

правила написания письма, 

лексику по теме 

Страна за океаном - 3часа 

 Будущее простое 

время. Условные 

предложения 

1

ч 

Практиче

ская работа 

Знают и умеют 

образовывать условные 

предложения 

 Артикли. Предлоги. 

Словообразова

ние 

1

ч 

Практиче

ская работа 

Умеют правильно 

использовать нужный 

артикль и предлог. Могут 

образовать новые слова при 

помощи префиксов и 

суффиксов 

 Американские 

дома 

1

ч 

Работа с 

текстами  

Умеют работать с 

текстами и пересказывать с 

опорными словами 

Любимое времяпровождение - 3часа 

 Отработка 

видо-временных форм 

глагола 

1

ч 

Практическая 

работа 

Умеют различать видо- 

временные формы глагола 

и правильно использовать 

 Разделительны

е вопросы 

 

1

ч 

Практиче

ская работа 

Могут образовывать 

разделительные вопросы в 

разных временах 

 Идеи для праздников 1

ч 

Работа с 

текстами 

Знают и прави -льно 

применяют лексику по 

теме. Выполняют раз- ные 

виды заданий при работе с 

текстами 

Какие мы - 3часа 

 Модальныеглаг

олы to be able to, 

could, must, need, 

should впредложениях 

1

ч 

Практиче

ская работа 

Знают и умеют правильно 

использовать модальные 

глаголы 

 

 Вопросительны

е предложения 

1

ч 

Практиче

ская работа 

Могут задавать 

разные виды вопросов в 

разных видовременных 

формах 

 Какие мы 

разные 

1

ч 

Работа с 

текстами 

Знают и правиль- но 

применяют лексику по 

теме. Выполняют раз- ные 

виды заданий при работе с 

текстами. 

Ит

ого 

 1

7 

  

 

 



Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Юный модельер» 

6 класс 
 

Введение 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Юный модельер» разработана в 

соответствии с нормативными документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями);  

 - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с последующими изменениями); 

 - примерная основная образовательная программа основного образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- положение о рабочей программе по учебному предмету, курсу внеурочной 

деятельности  педагога, осуществляющего деятельность в соответствии с ФГОС НОО, 

ООО, СОО  «СОШ № 2 с кадетскими классами» 

Настоящая программа рассчитана на 34 часа (по 1 часу в неделю).Она разработана 

для обучающихся 6-х классов для углублѐнного изучения темы «Конструирование и 

моделирование швейных изделий». 

Акцент в программе направлен на моделирование и пооперационную обработку 

изделий, что дает возможность учащимся выбрать понравившуюся модель, не боясь 

сложных фасонов и деталей, а так же понять как на основе одной выкройки сделать 

разнообразные модели. Все это дает простор для самовыражения и развития детей. 
Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном 

формате обучения (с использованием дистанционных технологий и электронных образовательных 

ресурсов). 

Электронные образовательные ресурсы:  

1. Российская электронная школа https://resh.edu.ru/subject/8/5/ 

2. Образовательный портал «Инфоурок» https://infourok.ru/ 

3. Медиатека издательства «Просвещение»https://media.prosv.ru/ 

В результате изучения курса «Юный модельер» в школе должны быть достигнуты 

определенные результаты: 

Личностные результаты 

 навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении 

практических творческих работ; 

 ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности;  

 способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности. 

Метапредметные результаты 

 формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических 

творческих работ; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

Познавательные результаты 

https://resh.edu.ru/subject/8/5/
https://infourok.ru/
https://media.prosv.ru/


 наличие сформированных познавательных интересов и общей эрудиции; 

 умение самостоятельно находить, отбирать, анализировать необходимую 

информацию; 

 овладение знаниями, умениями целеполагания, планирования, анализа учебно-

познавательной деятельности; 

 умение представлять результаты своей деятельности; 

 усвоение знаний о культурных ценностях общества, о социальной значимости 

профессий и др. 

Коммуникативные 

 приобретение коммуникативных навыков группового общения (способность 

работать в команде, умение общаться, дискутировать, защищать свою точку зрения, 

выступать публично, стремление устанавливать отношения взаимопонимания); 

 приобретение опыта коллективного планирования и анализа деятельности; 

 способность к выполнению различных ролей в коллективе при решении 

учебных и социальных задач; 

 способность к анализу собственного поведения и поведения других, способность 

видеть свои сильные и слабые стороны; 

 умение организовывать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

уметь разрешать конфликты. 

Содержание. 

 Конструирование. 

Эстетическое восприятие готовой одежды во многом зависит от точного 

построения чертежа основы изделия и умения правильно использовать его при 

конструктивном моделировании. Освоить методы конструирования - значит, научиться 

переходить от модели к чертежу, лекалу. Блок конструирования одежды включает в себя 

изучение антропометрических признаков фигуры человека, построение базовых чертежей 

и лекал изделий на основе точного инженерного расчета, изучение правил технического 

моделирования. 

Мерки, построение чертежей прямой, клиньевой, конической юбок, плечевого 

изделия с цельнокройным  рукавом в М 1:4, построение выкроек, работа с журналами мод 

(определение размера, перевод выкроек). 

Моделирование. 

На занятиях по художественному моделированию создаются наиболее 

благоприятные условия для эстетического воспитания личности ребенка. Создаваемый 

костюм должен быть модным, удобным, практичным, красивым, элегантным. Это 

решается через выразительные средства, которые используются в соответствии с оп-

ределенными правилами. Изучению этих правил и посвящен данный раздел. Он включает 

в себя изучение формы, пропорций, стиля, зрительных иллюзий, отделки. 

Силуэт, стиль, фасон, модель, эскиз, моделирование с помощью раздвижки и 

раскладки выкройки на ткани, классификация складок по направлению и расположению 

на изделии, виды карманов. 

Материаловедение. 

Материаловедение — важный этап в процессе изготовления швейного изделия. 

Выбранный материал должен соответствовать функциональности модели, следовать 

законам композиции. Цвет и фактура материала создают определенные зрительные 

иллюзии, позволяющие подчеркнуть достоинства фигуры. Физико-механические свойства 

влияют на выбор технологичных способов обработки. 

Всегда заманчиво сшить платье из нового необычного материала. Но для этого 

нужны навыки по обработке ткани. Сначала необходимо познакомиться с материалами 

легкими в обработке. И только затем переходить к материалам, требующим особого 

внимания при шитье. 



Подбор материала в соответствии с моделью, стилем, покроем, свойства ткани ВТО 

ткани из различных волокон. 

Технология изготовления. 

Создание модели — творческий процесс. Всякое истинное творчество требует 

мастерства, поэтому при создании модели недостаточно одной идеи, а необходимо ее 

грамотное профессиональное воплощение. Может как угодно меняться мода, но 

принципы шитья и технология обработки деталей остаются неизменными. Чтобы 

обучиться шитью, надо овладеть основами его техники. 

При изучении этого блока учащиеся знакомятся с основными правилами и 

приемами шитья. У них формируются практические навыки работы с тканью, швейным 

оборудованием. Здесь создаются оптимальные условия для воспитания трудолюбия, 

упорства, аккуратности, кропотливости и тщательности выполнения работ, формирования 

культуры труда, взаимопомощи. 

Пооперационная обработка, подготовка выкройки к раскрою, расчет количества 

ткани на изделие, особенности раскладки выкройки на ткани с разным рисунком, 

шириной, раскрой, пошив. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы (17   

часов) 

Тематическоепланированиепокурсувнеурочнойдеятельности«Юныймодельер»сост

авленосучетомрабочейпрограммывоспитания. 
ВоспитательныйпотенциалданногокурсавнеурочнойдеятельностиОООобеспечиваетсоздан

ие благоприятных условий дляразвития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Тема Занятие Практическая работа Теория Практика 

 



 

 

Вводное занятие Понятие моды. 

Современные 

направления. 

Композиция 

костюма. 

Составные 

элементы   

костюма. 

Журналы мод за разные 

годы, зарисовка моделей на 

шаблоне фигуры. Типы 

пропорций фигур, типы  

телосложений, осанки, 

определение своего типа 

фигуры. 

2  

 

Конструирование.  Исходные 

данные для 

проектирования 

одежды. 

Антропометрические точки, 

линии фигуры. Зарисовка  

фигуры человека и модели с 

описанием. Условные 

обозначения мерок. Мерки, 

припуски на свободное 

облегание.  

2  

Моделирование Техническое 

моделирование. 

 

Моделирование путем 

раскладки  

выкройки на ткани и 

методом  

раздвижки. Внесение 

изменений в соответствии с 

моделью. 

 2 

Художественное  

моделирование. 

Виды отделки, особенности 

выполнения. 

2  

Машиноведение Работа на 

швейной 

машине. 

Выполнение швов.   2 

Материаловедение Классификация 

текстильных 

волокон. 

Определение 

волокнистого 

состава ткани. 

Подбор ткани в соответствии 

с моделью, свойства ткани и 

правила ухода за разными 

видами ткани. Переплетения 

из бумаги. 

2  

Технология 

изготовления 

Пошив изделия Подготовка деталей кроя 

 к обработке. 

 2 

Первая примерка, 

исправление дефектов. 

2 2 

Последовательность пошива 

изделия. 

 8 

Обработка дополнительных 

деталей. 

 4 

Окончательная отделка 

изделия.  

ВТО 

 2 

Экскурсии   2  

  Всего 12 22 

  Итого  34  



Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Секреты выбора профессии» 

5-6 классы 
 

Введение 

Рабочая программа по внеурочной деятельности по социальному  направлению 

«Секреты выбора профессии» разработана в соответствии с нормативными документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями);  

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с последующими изменениями); 

 - Положение о рабочей программе по учебному предмету, курсу внеурочной 

деятельности  педагога, осуществляющего деятельность в соответствии с ФГОС НОО, 

ООО, СОО  «СОШ № 2 с кадетскими классами»; 

Программа внеурочной деятельности «Секреты выбора профессии» предназначена 

для обучающихся 5-6-х  классов. Данная программа составлена в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся, их интересами и рассчитана на 17 часов (1 час 

через неделю). 
Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном 

формате обучения (с использованием дистанционных технологий и электронных образовательных 

ресурсов). 

Электронные образовательные ресурсы:  

1. Официальный сайт РДШ https://рдш.рф/ 

2. Корпоративный университет РДШ https://rdsh.education/ 

3. Каталоги профориентационных курсов 

https://www.sites.google.com/site/virtualnyjkabinet375/katalogi-proforientacionnyh-resursov 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности: 

Личностные: 

 потребность повышать свой культурный уровень, самореализовываться в разных 

видах деятельности; 

 в качестве личностных результатов освоения обучающимися этой части 

программы выступают готовность и способность к осознанному выбору профессии и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

 принятие моральных норм и правил нравственного поведения с 

представителями разных поколений (ветераны, инвалиды, дети младшего возраста), 

носителей разных убеждений и представителей различных социальных групп нашего 

города; 

 способность анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

своих сверстников; 

 умение взаимодействовать со сверстниками в коллективе клуба и в школе, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

 формирование бережного отношения к традициям своей семьи, школы; 

 об этике и эстетике повседневной жизни человека в обществе; 

 о принятых в обществе нормах поведения и общения; 

 об основах здорового образа жизни; 

 развитие ценностного отношения подростков к труду. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

 умение ставить цель своей деятельности на основе имеющихся возможностей; 

 умение оценивать свою деятельность, аргументируя при этом причины 

достижения или отсутствия планируемого результата (участие в конкурсах); 

 формирование умения находить достаточные средства для решения своих 

учебных задач; 

https://yandex.ru/search/?text=%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82+%D1%80%D0%B4%D1%88.%D1%80%D1%84+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&clid=2270455&banerid=0500000134%3A5f3bef86f626f800217e85e1&win=451&&lr=2
https://���.��/
https://rdsh.education/
https://www.sites.google.com/site/virtualnyjkabinet375/katalogi-proforientacionnyh-resursov


 демонстрация приѐмов саморегуляции в процессе подготовки мероприятий 

разного уровня, участие в них, в том числе и в качестве конкурсанта. 

Познавательные: 

 навык делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи на основе 

полученной информации о профессиях; 

 анализ и принятие опыта разработки и реализации проекта исследования разной 

сложности; 

 умение находить в тексте требуемую информацию, ориентироваться в тексте, 

устанавливать взаимосвязи между описываемыми событиями и явлениями; 

 критическое оценивание содержания и форм современных текстов; 

Коммуникативные: 

 умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и 

сверстниками; 

 приобретение навыков работы индивидуально и в коллективе для решения 

поставленной задачи; 

 умение находить общее решение и разрешать конфликты; 

 о правилах конструктивной групповой работы; 

 опыт публичного выступления; 

 опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности; 

 соблюдение норм публичной речи в процессе выступления. 

 

Содержание программы 

Вводное занятие. Разнообразный мир профессий. Основные понятия в 

профориентации: профессия, специальность, должность. Активизирующее упражнение 

«Письмо из будущего». Игра «Загадки о профессиях». Игра «Самый-самый» 
Секрет №1: Необходимость развития профессионально важных качеств (ПВК). Профессиограмма - 

научно обоснованные требования профессии  к качествам личности специалиста.  Понятие и виды ПВК. 

Профориентационная игра «Угадайка». 

Секрет №2: Интересы, склонности, способности, таланты – основа выбора будущей профессии. 

Классификация профессий по предмету труда. Выявление профинтересов учащихся - тест ДДО Е.Климова, 

методика «Профиль» Г. Резапкиной. 

Профессии типа «Человек-человек». Профориентационный фильм об одной из 

профессий данного типа.  Профессионально-важные качества для профессий типа 

«Человек-человек».  Тест «Умеешь ли ты слушать?» 
Профессии типа «Человек-техника». Профориентационный фильм об одной из профессий данного 

типа.  Профессионально-важные качества для профессий типа «Человек-техника». Технические 

головоломки. 

Профессии типа «Человек - природа». Профориентационный фильм об одной из 

профессий данного типа.  Профессионально-важные качества для профессий типа 

«Человек – природа». 

Профессии типа «Человек – знак». Профориентационный фильм об одной из 

профессий данного типа.  Профессионально-важные качества для профессий типа 

«Человек – знак». Экономические задачки для будущих бизнесменов. 

Творческие профессии типа «Человек – художественный образ». 

Профориентационный фильм об одной из профессий данного типа.  Профессионально-

важные качества для профессий типа «Человек – художественный образ». Тесты на 

креативность мышления. 

Секрет №3: Самооценка - основа профессионального самоопределения. 

Упражнение «Моя самооценка меня». Тест «Общая самооценка в ред. Казанцевой». 

Секрет №4: Личностные качества человека и выбор профессии. Диагностика 

личностных качеств учащихся (батарея тестов в зависимости от уровня развития 

учащихся и направленности класса). Упражнение «Профессии моей семьи - что я знаю о 

профессиях родных и близких?». Профориентационная игра «Хвастуны». 



Подведение итогов курса. Творческое эссе по теме: «Кем и каким я хочу стать». 

Обсуждение, обмен мнениями. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы (17   

часов) 

Тематическоепланированиепокурсувнеурочнойдеятельности«Секретывыборапрофе

ссии»составленосучетомрабочейпрограммывоспитания. 
ВоспитательныйпотенциалданногокурсавнеурочнойдеятельностиОООобеспечиваетсоздан

ие благоприятных условий дляразвития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

№ Тема Часы 

1. Вводное занятие. Разнообразный мир профессий. 1 

2. Секрет №1: Необходимость развития профессионально важных качеств 

(ПВК). 

1 

3. Секрет №2: Интересы, склонности, способности, таланты – основа выбора 

будущей профессии. 

1 

4. Профессии типа «Человек-человек». 

Профессии этого типа родителей нашего класса. 

2 

5. Профессии типа «Человек-техника». 

Технические профессии родителей нашего класса. 

2 

6. Профессии типа «Человек- природа». 

Профессии этого типа родителей нашего класса. 

2 

7. Профессии типа «Человек – знак». 

Профессии этого типа родителей нашего класса. 

2 

8. Творческие профессии типа «Человек – художественный образ». Профессии 

творческой сферы в нашем городе. 

2 

9. Секрет №3: Самооценка - основа профессионального самоопределения. 1 



10. Секрет №4: Личностные качества человека и выбор профессии. 

Практические профориентационные занятия.  

2 

11. Итоговое занятие 1 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Наглядная геометрия» 

5-6 класс 

 

Введение 

Рабочая программа по внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному  

направлению«Наглядная геометрия» разработана в соответствии с нормативными 

документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями);  

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с последующими изменениями); 

 - Положение о рабочей программе по учебному предмету, курсу внеурочной 

деятельности  педагога, осуществляющего деятельность в соответствии с ФГОС НОО, 

ООО, СОО  «СОШ № 2 с кадетскими классами»; 

Программа внеурочной деятельности «Наглядная геометрия» предназначена для 

обучающихся 5-х  классов. Данная программа составлена в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся, их интересами и рассчитана на 17 часов (1 час в неделю в 

одном полугодии). 
Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном 

формате обучения (с использованием дистанционных технологий и электронных образовательных 

ресурсов). 

Электронные образовательные ресурсы:  

1. Российская электронная школа https://resh.edu.ru/subject/8/5/ 

2. Образовательный портал «Инфоурок» https://infourok.ru/ 

3. Медиатека издательства «Просвещение»https://media.prosv.ru/ 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности: 

Личностные: 

 умение точно, грамотно и ясно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи; 

 умение распознавать логически некорректные высказывания; 

 креативность мышления, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Метапредметные: 

 первоначальное представление об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования процессов; 

 умение находить в различных источниках информацию; 

 умение использовать геометрический язык для описания предметов 

окружающего мира в простейших случаях; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (схемы, 

таблицы) для интерпретации  и иллюстрации; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

 распознание математической задачи в контексте проблемной ситуации в 

окружающей жизни; 

 умение составлять алгебраические модели реальных ситуаций. 

Предметные: 

В результате изучения курса учащиеся должны: 

https://resh.edu.ru/subject/8/5/
https://infourok.ru/
https://media.prosv.ru/


 осознать, что геометрические формы являются идеализированными образами 

реальных объектов; 

 усвоить первоначальные сведения о плоских фигурах, объемных телах, 

некоторых геометрических соотношениях;  

 научиться использовать геометрический язык и геометрическую символику для 

описания предметов окружающего мира; 

 проводить несложные рассуждения и обоснования в процессе решения задач, 

предусмотренных содержанием курса; 

 владеть практическими навыками использования геометрических инструментов 

для построения геометрических фигур и измерения их основных элементов; 

 научиться решать простейшие задачи на построение, вычисление, 

доказательство;  

 уметь изображать фигуры на нелинованной бумаге; 

знать: 

 простейшие геометрические фигуры (прямая, отрезок, луч, многоугольник, 

квадрат, треугольник, угол),  

 пять правильных многогранников; 

 свойства геометрических фигур; 

уметь: 

 изображать геометрические чертежи согласно условия задачи; 

 строить простейшие геометрические фигуры на плоскости и в пространстве 

(изображение видимых и невидимых линий); 

 определять геометрическую фигуру по рисунку, узнавать его по развертке, 

видеть свойства конкретного геометрической фигуры; 

 пользоваться линейкой и угольником для построения параллельных и 

перпендикулярных прямых; 

 строить точку, симметричную данной, указывать ось симметрии; 

 изображать простейшие геометрические фигуры по их описанию; 

 анализировать свойства геометрических фигур; 

 использовать теоретические знания в практической работе; 

 складывать из бумаги простейшие фигурки – оригами; 

 строить развертку куба; 

приобрести опыт: 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

 использования теоретических знаний в жизненных ситуациях; ясного, точного, 

грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

 

Содержание курса 

Глава 1.Первые шаги в геометрии. Пространство и размерность  

История развития геометрии. Инструменты для построения и измерений в 

геометрии. Одномерное пространство (точки, отрезки,, лучи), двумерное пространство 

(треугольник, квадрат, окружность), трехмерное пространство (прямоугольный 

параллелепипед, куб). Плоские и пространственные фигуры. Перспектива как средство 

изображения трехмерного пространства на плоскости.  

Глава 2. Простейшие геометрические фигуры  

Геометрические понятия: точка, прямая, отрезок, луч, угол. Виды углов: острый, 

прямой, тупой, развернутый. Измерение углов с помощью транспортира. Вертикальные и 

смежные углы. Диагональ квадрата. Биссектриса угла. Конструирование на плоскости и в 

пространстве, а также на клетчатой бумаге из частей буквы Т. Равенство фигур при 

наложении. Способы разрезания квадрата на равные части. Разрезание многоугольников 

на равные части. Игра «Пентамимо». 

Глава 3. Треугольник. Правильные многогранники. Конструирование из Т – 8  

Куб: вершины, ребра, грани, диагональ, противоположные вершины. Развертка 

куба. Модель куба и параллелепипеда. Многоугольник. Треугольник: вершины, стороны, 

углы. Виды треугольников (разносторонний, равнобедренный, равносторонний, 

остроугольный, тупоугольный). Тетраэдр и его элементы. Свойства тетраэдра. 



Флексагоны. Пирамида Хеопса. Треугольник Пенроуза. Египетский треугольник. 

Построение треугольников по трем элементам (по двум сторонам и углу между ними, по 

стороне и двум углам, по трем сторонам) с помощью транспортира, циркуля и линейки. 

Метод трех проекций пространственных тел. Составление куба из многогранников. 

Сечение куба. Игра «Танграм». Конструирование фигур из ограниченного числа заданных 

плоских геометрических фигур. Игра «Стомахион». Многогранники. Вершины, ребра, 

грани многогранника. Тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр. Примеры разверток 

многогранников. Формула Эйлера.  

Глава 4.Площади и объемы. Топологические опыты  

Единицы измерения длины. Старинные единицы измерения длины. Эталон измерения 

длины. Единицы измерения приборов. Точность измерения. Единицы измерения площади 

и объема. Измерение площади и объема фигуры. Нахождения площади фигуры с 

помощью палетки, объема тела с помощью единичных кубиков. Равносоставленные и 

равновеликие фигуры. Площадь прямоугольника. Площадь поверхности фигуры. Объем 

прямоугольного параллелепипеда. Занимательные задачи на подсчет геометрических 

фигур в различных плоских конфигурациях. Окружность и круг. Деление окружности на 

части. Правильный многоугольник, вписанный в окружность. Архитектурный орнамент 

древнего Востока. Из истории зодчества Древней Руси. Лист Мебиуса и опыты с ним. 

Вычерчивание геометрических фигур одним росчерком. Граф, узлы графа. Возможность 

построения графа одним росчерком. 

Глава 5. Параллельные и перпендикулярные прямые в плоскости и пространстве.  

Параллелограммы. Складывание фигур из бумаги  

Параллельные и перпендикулярные прямые на плоскости и в пространстве. 

Построение параллельных и перпендикулярных прямых с помощью линейки и 

чертежного угольника. Построение прямой, параллельной и перпендикулярной данной, с 

помощью циркуля и линейки. Параллельные, перпендикулярные и скрещивающиеся 

ребра куба. Скрещивающиеся прямые. Поворот. Шифровка с помощью 64-клеточного 

квадрата. Параллелограмм, ромб, прямоугольник. Некоторые свойства параллелограммов. 

Свойства квадрата и прямоугольника, полученные перегибанием листа. Золотое сечение. 

Золотое сечение в геометрии, архитектуре и живописи. Виртуальная экскурсия по 

Краснодару. 

Определение местонахождения объектов на географической карте, на 

координатной плоскости. Полярные координаты. Декартова система координат в 

пространстве. Игра «Морской бой». Оригами. Складывание фигур из бумаги по схеме. 

Глава 6. Замечательные кривые. Симметрия. Окружность. Задачи, головоломки, 

игры  

Замечательные кривые. Эллипс, гипербола, парабола. Спираль Архимеда, 

синусоида, кардиоида, циклоида, гипоциклоиды. Правила получения кривых Дракона. 

Задачи, головоломки, игры. Построения с помощью линейки перпендикуляра к отрезку. 

Построение окружности на клетчатой бумаге. Построение прямоугольного треугольника и 

квадрата по заданной площади. Истории лабиринтов. Способы решения задач с 

лабиринтами: метод проб и ошибок, метод зачеркивания тупиков, правило одной руки. 

Получение изображений при зеркальном отражении от одного или нескольких зеркал. 

Осевая симметрия. Зеркальная симметрия как частный случай осевой. Центральная 

симметрия. Использование кальки для получения центрально симметричных фигур. 

Занимательные задачи на составление геометрических фигур из спичек. Трансформация 

фигур при перекладывании спичек. Бордюры – линейные орнаменты. Получение 

симметричных фигур: трафареты, орнаменты, бордюры, паркеты. Применение 

параллельного переноса, зеркальной симметрии (с вертикальными и горизонтальными 

осями), поворота и центральной симметрии. Построение фигур при осевой симметрии. 

Расстояние от точки до прямой. Свойство касательной к окружности. Вписанный 

прямоугольный треугольник. Вписанный центральный угол. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы (17   

часов) 

Тематическоепланированиепокурсувнеурочнойдеятельности«Нагляднаягеометрия»

составленосучетомрабочейпрограммывоспитания. 



ВоспитательныйпотенциалданногокурсавнеурочнойдеятельностиОООобеспечиваетсоздан

ие благоприятных условий дляразвития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

№ Темы занятия Количество 

часов 

5 класс 

1. Первые шаги в геометрии. Зарождение и развитие геометрической 

науки. Пространство и размеренность. 

1 

2. Мир трѐх измерений. Простейшие геометрические фигуры. 1 

3. Параллельность и перпендикулярность прямых на плоскости. 1 

4. Квадрат и куб, их свойства. Модель и развертка куба. 

Практическая работа «Куб» 

1 

5. Задачи на разрезание и складывание фигур. Танграм. 1 

6. Пентамимо. паркеты. Творческая работа «Паркеты на клетчатой 

бумаге» 

1 

7. Треугольник. Виды треугольников. Сумма углов треугольника. 

Построение треугольников. 

1 

8. Египетский треугольник. Практическая работа. Тетраэдр и его 

элементы. Свойства тетраэдра. флексагоны. 

1 

9. Многоугольники. Многогранники. Практическая работа «Согни и 

отрежь» 

1 

10. Параллелепипед, его свойства и сечения. 1 

11. Призма. Прямя призма. Свойства и сечения прямой призмы. 1 

12. Пирамида. Треугольная пирамида, еѐ свойства и сечения. 

Пирамида Хеопса. 

1 

13. Измерения величин. Меры длины. Старинные русские меры 

длины. Периметр многоугольника. Сумма длин ребѐр 

многогранников. 

1 

14. Площади фигур (прямоугольника, квадрата, прямоугольного 

треугольника, многоугольника). Равновеликие фигуры. 

1 

15. Площадь полной поверхности параллелепипеда, куба, прямой 

призмы, пирамиды. Практическая работа. 

1 

16. Ремонт квартиры. Единицы объѐма. Объѐмы тел. Решение 

прикладных задач. 

1 

17. Геометрические головоломки, игры, задачи. Задачи со спичками. 

Геометрический тренинг. 

1 

6 класс 

1. Вводное занятие. Удивительный мир геометрии. 1 

2. Параллельные и перпендикулярные прямые на плоскости и в 

пространстве. 

1 

3. Шифровка с помощью 64-клеточного квадрата. 1 

4. Параллелограмм, ромб, прямоугольник. Некоторые свойства 

параллелограммов. 

1 



5. Золотое сечение. Золотое сечение в геометрии, архитектуре и 

живописи. Виртуальная экскурсия по Краснодару. 

1 

6. Определение местонахождения объектов на географической 

карте, на координатной плоскости. 

1 

7. Полярные координаты. Декартова система координат в 

пространстве.  

1 

8. Игра «Морской бой». Оригами. Складывание фигур из бумаги по 

схеме. 

1 

9. Замечательные кривые. Эллипс, гипербола, парабола. Спираль 

Архимеда, синусоида, кардиоида, циклоида, гипоциклоиды. 

1 

10. Правила получения кривых Дракона.Задачи, головоломки, игры. 1 

11. Построения с помощью линейки перпендикуляра к отрезку. 

Построение окружности на клетчатой бумаге.  

1 

12. Истории лабиринтов. Способы решения задач с лабиринтами. 1 

13. Получение изображений при зеркальном отражении от одного или 

нескольких зеркал. Осевая симметрия. Зеркальная симметрия как 

частный случай осевой. Центральная симметрия.  

1 

14. Занимательные задачи на составление геометрических фигур из 

спичек. Трансформация фигур при перекладывании спичек. 

1 

15. Бордюры – линейные орнаменты. Получение симметричных 

фигур: трафареты, орнаменты, бордюры, паркеты.  

1 

16. Расстояние от точки до прямой. Свойство касательной к 

окружности.  

1 

17. Геометрические головоломки, игры, задачи. Геометрический 

тренинг. 

1 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Удивительный французский» 

5-6 класс 

 

Введение 

Рабочая программа общекультурного направления курса внеурочной деятельности 

«Удивительный французский» разработана в соответствии с нормативными документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями);  

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с последующими изменениями); 

 - Положение о рабочей программе по учебному предмету, курсу внеурочной 

деятельности педагога, осуществляющего деятельность в соответствии с ФГОС НОО, 

ООО, СОО  «СОШ № 2 с кадетскими классами» 

Программа внеурочной деятельности «Удивительный французский» предназначена 

для обучающихся 5-6 классов. Данная программа составлена в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся, их интересами и рассчитана в 5 классе на 34 

часов (1 час в неделю), в 6 классе – 17 часов. 
Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном 

формате обучения (с использованием дистанционных технологий и электронных образовательных 

ресурсов). 

Электронные образовательные ресурсы:  

1. Российская электронная школа https://resh.edu.ru/subject/8/5/ 

2. Образовательный портал «Инфоурок» https://infourok.ru/ 

3. Медиатека издательства «Просвещение»https://media.prosv.ru/ 

Планируемые результаты освоения программы курса внеурочной деятельности. 

Личностные результаты:  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию;  

https://resh.edu.ru/subject/8/5/
https://infourok.ru/
https://media.prosv.ru/


 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;  

 развитие таких качеств, как воля, целеустремлѐнность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.  

 Умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 Умение работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий. 

 Умение работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 

литературных играх; умение определять свою роль в общей работе и оценивать 

свои результаты. 

Познавательные УУД 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы.  

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

энциклопедий, справочников, других поисковых систем.  

 Пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные УУД 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: соблюдать правила 

общения. 

 Участвовать в беседе, выражать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения. 

Содержание курса «Удивительный французский» 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. 

Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации 



Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы (17   

часов) 

Тематическоепланированиепокурсувнеурочнойдеятельности«Нагляднаягеометрия»

составленосучетомрабочейпрограммывоспитания. 
ВоспитательныйпотенциалданногокурсавнеурочнойдеятельностиОООобеспечиваетсоздан

ие благоприятных условий дляразвития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

№  

п/п 

Тема  Количество 

часов  

5 класс  

1. Вводное занятие «Bonjour, la France!» Чтение сказки на русском 

языке. 

4 

2. Семья, взаимоотношения в семье.Карта Франции (виртуальное 

путешествие) 

3 

3. Распорядок дня. Песенка «Утренний колокол». Альбом моей семьи 3 

4. ДеньрожденияСюзанны.Сырныйпирог (рецепт.) 3 

5. Идемвмагазин.Ролевая Игра «На рынке». Неправильные глаголы 

(Делать, идти, брать, приходить) 

4 

6. Мое любимое животное. Проект «Моя собака» 4 

7. В городе. Мой город(презентация).  Неправильные глаголы в 

прошедшем времени. 

3 

8. Я люблю, я не люблю … Ближайшее будущее время. 3 

9. Летниеканикулы. 2 

10. Все, что я узнал о Франции и французском языке. 1 



 Всего  34 

6 класс  

1. Школа. Этикет написания письма другу. 1 

2. Добро пожаловать в школу! Экскурсия по школе (конкурс 

экскурсоводов)  Система образования во Франции. 

2 

3. Еда, покупки, распорядок дня. Из истории французской кухни. 

Рецепт яблочного пирога 

2 

4. Французская кухня, еда, покупки. Этикет поведения за столом. 1 

5. Скажимне, ктотвойдруг. Игра «Угадайктоэто? Фотоколлаж о 

друге. Анкеты для звездных людей Франции Интернет сайты. 

2 

6. Телевидение. Конкурс лучших чтецов программ телевидения. 2 

7. Путешествия. Путешествие по Нормандии. Города России 

(презентация) 
2 

8. Биографияписателя, любимая книга. Литературный брейн-ринг по 

произведениям французских классиков. 
1 

9. Франция и Франкофония сегодня. Практическая работа по карте 

мира. 

1 

10. МолодежныеСМИ. 1 

11. Дружба, друзья, взаимоотношения со сверстниками. Французские 

журналы. 

1 

12. Здравствуй, Париж! Творческая  работа «План пребывания в 

Париже» 

1 

 Всего: 17 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Фольклор» 

5-6 классы 

 

Введение 

Рабочая программа по общекультурному направлению «Фольклор» разработана в 

соответствии с нормативными документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями);  

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с последующими изменениями); 

 - Положение о рабочей программе по учебному предмету, курсу внеурочной 

деятельности  педагога, осуществляющего деятельность в соответствии с ФГОС НОО, 

ООО, СОО  «СОШ № 2 с кадетскими классами»  

Фольклор - источник нравственного, эстетического, трудового, художественного 

воспитания. Через исполнение и знакомство с народной музыкой прививается любовь к 

своей земле, происходит знакомство с прошлым своего народа, его жизнью, духовным 

миром русского человека. 

В наши дни очень важно приобщение ребят к сокровищнице отечественной 

культуры и истории, чтобы воспитать любовь к земле, на которой родился и вырос, 

чувство гордости за свой народ и родину. 

Программа рассчитана на 17 часа в год (1 час через неделю). 

Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном 

формате обучения (с использованием дистанционных технологий и электронных 

образовательных ресурсов). 

Электронные образовательные ресурсы:  

1. Фестиваль педагогических идей http://festival.1september.ru 

2. Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru 

3. Федеральный портал Российское образование. www.edu.ru 

4. Песни для детей. http://s-f-k.forum2x2.ru/index.htm 

Форма  организации  учебных  занятий:   

 урок-беседа  и  практическое  освоение фольклорного материала 

http://festival.1september.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.edu.ru/
http://s-f-k.forum2x2.ru/index.htm


 урок-репетиция 

 фольклорный праздник (с вовлечением родителей) 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью педагога; 

 проговаривать последовательность действий при исполнении произведений; 

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) по исполнению муз. 

произведений; 

 с помощью педагога объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания; 

 выполнять практическую работу по предложенному педагогом плану; 

Средством для формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки успехов. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью педагога; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на занятии; пользоваться памятками; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего объединения; 

 перерабатывать полученную информацию 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: слушать и понимать речь других; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера средством формирования этих действий служит 

технология продуктивной художественно-творческой деятельности.  

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе, творческом 

объединении, на концертах и следовать им. 

Личностные результаты: 

 формирование эстетических потребностей, ценностей; 

 развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

 развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде 

искусства; 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

 собственных ощущений (явления, события внутри творческого объединения, 

обсуждения музыкальных произведений), в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от произведений музыкального 

искусства, объяснять своѐ отношение к содержанию с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить (песни о красоте родной 

природе, традициях русского народа, патриотизме и т. д). 

Средством достижения этих результатов служат музыкальные произведения 

(беседы по содержанию, обращение к опыту детей, правила поведения на концертах, 

поведения в творческом коллективе) нацеленные на умение определять своѐ отношение к 

миру, событиям, поступкам людей. 



Содержание программы. 

Содержание программы «Фольклор» заключается в построении учебного 

материала, исходя из цикличности народного календаря. Знакомство с русскими 

народными праздниками, обычаями, традициями и разучиванием музыкального материала 

сопутствующим темам.  

Осенние русские народные праздники: «Госпожинки» (праздник урожая), 

«Куприян» (копка картошки), «Созонт» (уборка лука), «Рябинки», «Репорез», «Осенины», 

«Покров», «Синичкин день».  

Зимние русские народные праздники: «Колядки», «Рождество», «Святки», 

«Крещение». 

Весенние русские народные праздники: «Масленица», «Вербное воскресенье», 

«Пасха». 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы (17   

часов) 

Тематическоепланированиепокурсувнеурочнойдеятельности«Фольклор»составлен

осучетомрабочейпрограммывоспитания. 
ВоспитательныйпотенциалданногокурсавнеурочнойдеятельностиОООобеспечиваетсоздан

ие благоприятных условий дляразвития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1.  Фольклор и народная культура. Знакомство с 

русской избой. 

1 

2. 

 

Народный  

календарь-

Осень 

Земледельческие обряды - жатва. Семѐн      день - 

первая         встреча осени. «Рождество 

Богородицы» вторая  встреча осени. 

«Воздвижение» - третья  встреча осени 

1 

Игровые хороводы, подвижные игры 1 

Посиделки будничные  и праздничные. 

Традиционные осенние посиделки 

1 

3. Зимние Мир народных ремесел 1 



праздники Приход  зимы  по народным представлениям        и 

приметам. 

1 

Святочная обрядность, типы колядок. Святочное 

ряженье. Вождение козы - пожелание хорошего 

урожая. 

1 

Мир комических персонажей ряженья - «Старик и 

старуха». Мир  персонажей ряженья- «Цыган   и 

медведь» 

1 

Праздник «Рождества Христова» -церковная и 

народная традиции. Обряд колядования и 

традиционные святочные посиделки 

1 

Праздник Крещения в церковной и народной 

традиции 

1 

4. Проводы зимы, 

весенне-летние 

праздники 

Названия дней масленичной недели. Понедельник 

-Встреча масленицы. Вторник-Заигрыш. Среда -

Лакомка.Четверг-Широкйй разгул. Пятница –

Тѐщины вечѐрки. Суббота-Золовкины посиделки. 

1 

Языческий обряд сжигания чучела Масленицы, 

Православный  обряд прощѐнного дня. Народный 

театр. Встреча   Масленицы   -проводы зимы 

1 

«Евдокия-весновка»-первая встреча весны -Обряд 

закликания. «День сорока мучеников»- вторая 

встреча весны. Обряды, приметы. «Благовещение» 

- третья встреча весны. Обряд птиц на волю 

отпущенья. 

1 

Вербная неделя. Светлое           Христово 

Воскресение - церковная и народная обрядность. 

1 

  

 

 

 

 

 

Радоница-поминальные обряды. Красная горка –

игры. Качели, хороводы. 

1 

 Егорьев   день-пастуший праздник -первый выгон 

скота в поле. Троица - обряд завивания берѐзки, 

Обряд кумления. 

1 

 Фестиваль «Социокультурные истоки. Служение 

отечеству» Творческое выступление. 

1 

 Всего: 17 часов 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Юные инспекторы движения» (ЮИД) 

5-7 класс 

 

Введение 

Рабочая программа по внеурочной деятельности социального направления «Юные 

инспекторы движения» (ЮИД) разработана в соответствии с нормативными документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями);  

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с последующими изменениями); 

- постановление Правительства РФ, в рамках реализации Федеральной целевой 

программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах»; 

- Положение о рабочей программе по учебному предмету, курсу внеурочной 

деятельности  педагога, осуществляющего деятельность в соответствии с ФГОС НОО, 

ООО, СОО  «СОШ № 2 с кадетскими классами»  

Программа внеурочной деятельности «Юные инспекторы движения» 

(ЮИД)предназначена для обучающихся 6 классов. Данная программа составлена в 



соответствии с возрастными особенностями обучающихся, их интересами и рассчитана на 

17 часов (1 час в неделю в одном полугодии). 

Работа проводится в форме теоретических и практических занятий. Содержание 

занятий, объем, и интенсивность нагрузок зависят от возраста и физического состояния 

здоровья обучающихся. Программа обучения построена по принципу от «простого к 

сложному» и углубления теоретических знаний и практических умений на каждом 

последующем этапе обучения.  
Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном 

формате обучения (с использованием дистанционных технологий и электронных образовательных 

ресурсов). 

Электронные образовательные ресурсы:  

1. Юные инспекторы движения России https://юидроссии.рф/ 

2. Добрая дорога детства http://www.dddgazeta.ru/auth/?register=yes 

3. Безопасное колесо. ЮИД https://yuid.ru/konkursyi/b-koleso/ 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности. 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения,   

соблюдения правил дорожного движения; 

 объяснять своѐ отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного движения, 

делать выбор, как поступить; 

 осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

 определять цель деятельности; 

 учиться обнаруживать и формулировать проблемы; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

 навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том 

числе творческого характера; 

Познавательные УУД: 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 

информации, свой жизненный опыт; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы 

Содержание программы - 17 часов. 

Раздел 1. Введение в образовательную программу кружка- 2 часа. 

Раздел 2.Изучение правил дорожного движения-5 часов. 

Раздел 3.Традиционно-массовые мероприятия-10 часов. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы (17   

часов) 

Тематическоепланированиепокурсувнеурочнойдеятельности«Юныеинспекторыдви

жения (отрядЮИД)»составленосучетомрабочейпрограммывоспитания. 
ВоспитательныйпотенциалданногокурсавнеурочнойдеятельностиОООобеспечиваетсоздан

https://���������.��/
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https://yuid.ru/konkursyi/b-koleso/


ие благоприятных условий дляразвития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

№  

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

Раздел 1. Введение в образовательную программу кружка (2 часа) 

1. Вводное занятие. Безопасные маршруты «Дом - Школа - Дом» 1 

2. Дорога, ее элементы и правила поведения на ней. Законы улиц и дорог. 1 

Раздел 2.Изучение правил дорожного движения (5 часов) 

3. Знакомство с дорожными знаками, светофором. Обязанности пассажиров. 1 

4. Правила безопасности при переходе железнодорожных переездов. 

Причины дорожно – транспортных происшествий. 

1 

5. Номерные опознавательные знаки и надписи на транспортных средствах. 

Дорожная разметка. Тормозной путь транспортных средств. 

1 

6. Скрытые опасности на дороге. «Дорожные ловушки». 1 

7. Велосипед и дорожное движение. Общие требования к водителям 

велосипедов. 

1 

Раздел 3.Традиционно-массовые мероприятия (10 часов) 

8. Изучение положения о конкурсе «Безопасное колесо». 1 

9. Письмо родителям. Выпуск Брошюр «Будь внимателен на дрогах». 1 

10. Мы пассажиры. Дорога в разное время года. 1 

11. Агитбригада. Игра «Красный, Жѐлтый, Зелѐный». 1 

12. Беседа «Дорога-не место для игры». Первая помощь. 1 

13. Конкурс плакатов «Безопасное колесо». 1 

14. Мы на улице. Беседа с использованием таблиц «Дорожные знаки». 1 

15. Мы на улице. Я-пассажир. Правила поведения в автомобиле и в автобусе. 

Я-пешеход. 

1 

16. Выпуск стенгазеты ПДД. 1 

17. Итоговое занятие. Блиц-викторина «Дорожные знаки». 1 

 Всего: 17 часов 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности«Эстрадный вокал»  



5-8 класс 

 

Введение 

Рабочая программа общекультурного направления по внеурочной деятельности 

«Эстрадный вокал» разработана в соответствии с нормативными документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями);  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с последующими изменениями) 

 - Примерная основная образовательная программа начального образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол заседания от 08.04.2015 N 1/15 (ред. от 28.10.2015)) 

 - Положение о рабочей программе по учебному предмету, курсу внеурочной 

деятельности  педагога, осуществляющего деятельность в соответствии с ФГОС НОО, 

ООО, СОО  «СОШ № 2 с кадетскими классами» 

Программа внеурочной деятельности «Эстрадный вокал» предназначена для 

обучающихся 5-8 классов. Данная программа составлена в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся, их интересами и рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 

Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном 

формате обучения (с использованием дистанционных технологий и электронных 

образовательных ресурсов). 

Электронные образовательные ресурсы:  

1. Фестиваль педагогических идей http://festival.1september.ru 

2. Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru 

3. Федеральный портал Российское образование. www.edu.ru 

4. Песни для детей. http://s-f-k.forum2x2.ru/index.htm 

Планируемые результаты освоения программы курса внеурочной деятельности. 

Обучение вокалу во внеурочной деятельности обеспечивает личностное, 

социальное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся. У школьников 

обогащается эмоционально – духовная сфера, формируются ценностные ориентации, 

умение решать художественно – творческие задачи; воспитывается художественный вкус, 

развивается воображение, образное и ассоциативное мышление, стремление принимать 

участие в социально значимой деятельности, в художественных проектах школы, 

культурных событиях города. В результате освоения содержания программы происходит 

гармонизация интеллектуального и эмоционального развития личности обучающегося, 

формируется целостное представление о мире, развивается образное восприятие и через 

эстетическое переживание и освоение способов творческого самовыражения 

осуществляется познание и самопознание. 

Личностными результатами занятий являются: 

 формирование эстетических потребностей, ценностей; 

 развитие эстетических чувств и художественного вкуса; 

 развитие потребностей опыта творческой деятельности в вокальном виде 

искусства; 

 бережное заинтересованное отношение к культурным традициям и искусству 

родного края, нации, этнической общности. 

Метапредметными результатами являются: 

 овладение способами решения поискового и творческого характера; 

 культурно-познавательная, коммуникативная и социально – эстетическая 

компетентности; 

 приобретение опыта в вокально-творческой деятельности. 

Содержание программы 

Пение как вид музыкальной деятельности. 

Понятие о сольном и ансамблевом пении. Пение как вид музыкально-

исполнительской деятельности. Общее понятие о солистах, вокальных ансамблях (дуэте, 

трио, квартете, квинтете, сикстете, октете), хоровом пении. Организация занятий с 

певцами-солистами и вокальным ансамблем. Правила набора голосов в партии ансамбля. 

http://festival.1september.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.edu.ru/
http://s-f-k.forum2x2.ru/index.htm


Понятие об ансамблевом пении. Разновидности ансамбля как музыкальной категории 

(общий, частный, динамический, тембровый, дикционный). Ансамбль в одноголосном и 

многоголосном изложении. 

Диагностика. Прослушивание детских голосов Предварительное ознакомление с 

голосовыми и музыкальными данными учеников. Объяснение целей и задач вокальной 

студии. Строение голосового аппарата, техника безопасности, включающая в себя 

профилактику перегрузки и заболевания голосовых связок. 

Музыкальная грамота. 

Слушание музыкальных произведений, разучивание и исполнение песен. 

Работа с произведениями русских композиторов-классиков. Освоение 

классического вокального репертуара для детей. Освоение средств исполнительской 

выразительности: динамики, темпа, фразировки, различных типов звуковедения и т.д. 

Работа с произведениями современных отечественных композиторов. Работа над 

сложностями интонирования, строя и ансамбля в произведениях современных 

композиторов. Пение соло и в ансамбле. Работа над выразительностью поэтического 

текста и певческими навыками. Исполнение произведений с сопровождением 

музыкальных инструментов. Пение в сочетании с пластическими движениями и 

элементами актерской игры. Овладение элементами стилизации, содержащейся в 

некоторых произведениях современных композиторов. 

Работа с солистами. Устранение неравномерности развития голосового аппарата и 

голосовой функции, развитие интонационного эмоционального и звуковысотного слуха, 

способности эмоционального и звуковысотного интонирования, освоение элементов 

музыки. 

Концертная деятельность. Выступление солистов и группы (дуэт). 

В связи с целями и задачами, поставленными на данный учебный год, а также с 

характером творческих мероприятий и конкурсов, содержание тематического 

планирования может видоизменяться. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы (68   

часов) 

Тематическоепланированиепокурсувнеурочнойдеятельности«Эстрадныйвокал»сос

тавленосучетомрабочейпрограммывоспитания. 
ВоспитательныйпотенциалданногокурсавнеурочнойдеятельностиОООобеспечиваетсоздан

ие благоприятных условий дляразвития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 



взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

№ Разделы, название темы  

Часы 

теория практика 

общее 

количество 

часов 

1. Вводное занятие. 1 - 1 

Пение как вид музыкальной деятельности. 

1. Понятие о сольном и ансамблевом пении. 1 - 1 

2. 
Диагностика. Прослушивание детских 

голосов. 
 1 1 

3. Музыкальная грамота. 1 10 11 

Слушание музыкальных произведений. 

1. Жанры современной музыки 1 - 1 

2. История современной музыки 1 - 1 

Разучивание и исполнение песен. 

1. Работа над художественным материалом 3 21 24 

2. Пение учебно-тренировочного материала 3 21 24 

Концертно-исполнительская деятельность 

1. Выступления, концерты. - 4 4 
 Итого 11 57 68 часов 

 

Репертуар 

для обучающихся кадетских классов для обучающихся  
1. Муз.  и сл. Сергей Паради – «Моя Россия, 

моя страна» 

2. «Мы – кадеты» 

3. Сл. и муз. гр. Ранетки «Мальчишки-

кадеты»  

4. Сл. и муз. О. Газманов «Два орла» 

5. Сл. М.Танич и муз. В. Шаинский «Идет 

солдат по городу» 

6. Сл. и муз. Э.Ханок, И.Резник «Служить 

России» 

7. Сл. и муз. Е.Зарицкая «Быть мужчиной» 

8. Музыка - Виктор Белый, слова - Яков 

Шведов «Орлѐнок» 

9. Сл. Я.Перадзе «Гражданин России» 

10. Музыка братьев Покрасс, слова Цезаря 

Солодаря «Казаки в Берлине» 

11. «А в чистом поле» 

12. Сл. Л.Рубальская и муз. Д.Тухманов 

«Русь» 

13. «Гимн кадетов» 

 

1. Муз.  и сл. Сергей Паради – «Моя Россия, моя 
страна» 

2. Муз. Варламов А., сл. Сазонова О. – «Подари 
улыбку миру» 

3. Гладков Г., сл. Козлов С. «Добрые 

сказки» 
4. Крылатов Е., сл.Яковлев Ю. «Лучшая 

подружка» 

5. Крылатов Е., сл.Яковлев Ю.  

«Бессмертный полк» 

6. Савельев Б., сл. Хайт А. «Мама, будь 

всегда со мною рядом» 

7. Серко А. , сл. Иванов А.  «Нарисуй 

свой мир» 

8. Серко А. , сл. Иванов А. «Я и 

маленький принц» 

9. Серко А. , сл. Иванов А.  «Облака» 

10. Тухманов Д.муз. и сл.  «Вершины» 

11. Васильев С, Ланда М., сл. Васильев С. 

«Город мечты» 

12. Шаинский В., сл. Пляцковский М.  

«Хорошее настроение» 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Летний полиатлон» 

5-8 классы 

 

Введение 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Летний полиатлон» разработана 

в соответствии с нормативными документами:  



- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с последующими изменениями) 

- Положение о рабочей программе по учебному предмету, курсу внеурочной 

деятельности  педагога, осуществляющего деятельность в соответствии с ФГОС НОО, 

ООО, СОО  «СОШ № 2 с кадетскими классами» 

Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном 

формате обучения (с использованием дистанционных технологий и электронных 

образовательных ресурсов). 

Электронные образовательные ресурсы:  

1. Занятия физической культурой на самоизоляции. https://youtu.be/ODf44ikFBto  - 

первая часть https://youtu.be/zmzCYTWtTDA  - вторая часть   

2. Активные каникулы. Зарядка с чемпионом    
https://www.youtube.com/watch?v=qAIQuZgZLio 

3. Комплекс ОФП для детей / Развиваем Двигательные Качества 
https://www.youtube.com/watch?v=bd8_5Wm4qj0 

4. Комплекс упражнений для игровых видов спорта 
https://www.youtube.com/watch?v=FwJvseaNUEg 

5. Комплекс упражнений для развития координационных способностей 
https://www.youtube.com/watch?v=2YiMtOUQbbs&feature=youtu.be 

6. Комплекс упражнений для развития силовых способностей 
https://www.youtube.com/watch?v=nkeRM2gLruU&feature=youtu.be 

Планируемые результаты освоения программы курса внеурочной деятельности. 

После прохождения первого этапа обучения предполагаются следующие 

результаты: 

Личностные: 

- быть физически крепким и морально устойчивым; 

- -показывать высокие спортивные результаты; 

-владеть навыками, полученными за время обучения; 

Метапредметные: 

- сформированность стойкого интереса к летнему полиатлону; 

- укрепление здоровья; 

- первичное становление специальных качеств, определяющих успехи в видах 

летнего полиатлона. 

Содержание курса 

1.Введение.(2ч.) 

Теория. Виды спорта, входящие в летний полиатлон. Возникновение и развитие 

летнего полиатлона, как правоприемника многоборья ГТО. Меры обеспечения 

безопасности, правила поведения на тренировках по стрельбе, плаванию, легкой атлетике. 

1. Общая и специальная физическая подготовка (60ч.) 

Теория. Оборудование (инструкция по т.б., плакаты) 

Основы техники спортивных способов плавания 

Основы развития быстроты 

Техника метания спортивных снарядов 

Основы техники бега на средние дистанции 

Основы техники стрельбы с упора и без упора с опорой локтями о стол. 

Устройство пневматической винтовки: ИЖ-60, МР-532, Fainwerkbau 602, 700. 

Правила соревнований. Обязанности участников соревнований.  Правила 

выполнения упражнений в видах полиатлона. 

Практические занятия. 

https://youtu.be/ODf44ikFBto
https://youtu.be/zmzCYTWtTDA
https://www.youtube.com/watch?v=qAIQuZgZLio
https://www.youtube.com/watch?v=bd8_5Wm4qj0
https://www.youtube.com/watch?v=FwJvseaNUEg
https://www.youtube.com/watch?v=2YiMtOUQbbs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nkeRM2gLruU&feature=youtu.be


Стрелковая подготовка(оборудование: пулеулавливатели, мишени, винтовки 

пневматические, пульки пневматические.) 

Выработка устойчивости, совершенствование техники выполнения выстрела в 

положении «лѐжа». 

Закрепление техники выполнения выстрела. 

Выполнение выстрелов без пули (внутренний контроль  сохранения рабочего 

состояния). 

Выполнение выстрелов без пули - координирование работ по удержанию системы 

«стрелок-оружие», прицеливанию и выжиму спуска (« параллельность работ»). 

Стрельба по экрану и мишени с черным кругом 

Легкоатлетическая подготовка (оборудование: набивные мячи, мяч для метания, 

граната, стартовые колодки.) 

Обучение основам техники бега и метаний 

Пробегание отрезков 100-400м  

Специальные упражнения для развития быстроты, бег на отрезках 10-40м 

Дальнейшее развитие гибкости 

Развитие подвижности в суставах и эластичности мышц, умения их расслаблять 

Укрепление опорно-связочного аппарата 

Общеразвивающие упражнения для мышц рук, плечевого пояса, шеи, туловища, 

ног из различных исходных положений. 

Специальные подготовительные упражнения  без предметов и с предметами для 

укрепления мышц участвующих в беге и метаниях. 

Плавательная подготовка(оборудование:пенопластовые доски) 

Общеразвивающие упражнения для мышц рук, плечевого пояса, шеи, туловища, 

ног из различных исходных положений. 

Упражнения на координацию движений 

Упражнения на силу, гибкость, расслабление 

Специальные подготовительные упражнения  без предметов и с предметами для 

укрепления мышц участвующих в гребковых движениях 

Имитация техники дыхания в сочетании с работой рук и ног при плавании кролем 

на груди и спине 

Имитационные упражнения на суше, работа рук и ног при плавании кролем на 

груди и спине 

Подготовительные упражнения в воде:  

скольжение на груди и спине,  

гребковые движения ног держась за бортик,  

плавание с помощью одних ног с опорой о доску, 

проплывание небольших отрезков с помощью работы рук и ног кролем на груди с 

задержкой дыхания, 

проплывание с полной координацией кролем на груди и спине. 

соскок вниз ногами с низкого бортика, спад в воду из положения сидя и стоя 

согнувшись, 

разучивание поворота у бортика, 

игры в воде: «Буксир», «Стрелы», «Невод», «Пескари и щука» и т.п. 

3.Техническая и тактическая подготовка (34ч.) 

Теория. 

Техническая подготовка 

Рациональный способ выполнения движения, совокупность средств деятельности 

спортсмена, создаваемых для оптимального осуществления поставленных перед ним 

задач. 



Тактическая подготовка 

Способность спортсмена поддерживать равномерную скорость – в беге и плавании. 

Максимальная скорость в спринте. Психологическая устойчивость в стрельбе из 

пневматической винтовки. Способность проявить взрывную силу в метаниях. 

Практические занятия 

Владение рациональной техникой движений во всех видах полиатлона:  

-обучение технике бега на средние дистанции,  

-обучение технике бега на короткие дистанции,  

-ознакомление и обучение технике метаний спортивных снарядов,  

-обучение технике плавания кроль на груди,  

-знакомство с техникой плавания брассом, кроль на спине, дельфин, 

-обучение технике стрельбы из пневматической винтовки 

4. Спортивные, оздоровительные и восстановительные мероприятия (20ч.) 

Теория. 

Физическая культура и спорт в России. Вид спорта – полиатлон. Гигиена 

спортсмена и закаливание, предупреждение травм, врачебный контроль, самоконтроль, 

оказание первой помощи.  

Практические занятия. 

Участие в соревнованиях различного уровня по полиатлону, легкой атлетике, 

плаванию, различных военно-спортивных мероприятиях. Одно занятие в неделю 

уделяется спортивным играм для снятия психологической нагрузки. Посещение сауны с 

бассейном – восстановительные оздоровительные и закаливающие мероприятия. 

Выполнение упражнений общефизической направленности в разминке и конце учебно-

тренировочных занятий; ежедневная утренняя зарядка (самостоятельно). 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы (136   

часов) 

Тематическоепланированиепокурсувнеурочнойдеятельности«Летнийполиатлон»со

ставленосучетомрабочейпрограммывоспитания. 
ВоспитательныйпотенциалданногокурсавнеурочнойдеятельностиОООобеспечиваетсоздан

ие благоприятных условий дляразвития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 



взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 
№ Раздел и темы занятий Количество часов 

Теория Практика 

1. Введение 2 - 

2. Общая и специальная физическая подготовка 6 54 

3. Техническая и тактическая подготовка 8 26 

4. Спортивные, оздоровительные и восстановительные 

мероприятия 
9 31 

 Всего  25 111 

 ИТОГО 136 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Легкая атлетика» 

5-9 класс 
 

Введение 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Легкая атлетика» разработана в 

соответствии с нормативными документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с последующими изменениями) 

- Положение о рабочей программе по учебному предмету, курсу внеурочной 

деятельности  педагога, осуществляющего деятельность в соответствии с ФГОС НОО, 

ООО, СОО  «СОШ № 2 с кадетскими классами» 

Данная программа предназначена для занятий в спортивной секции по легкой 

атлетике для 5-9 классов. Она предусматривает проведение теоретических и практических 

учебно-тренировочных занятий. Теоретические сведения сообщаются в процессе 

практических занятий.   

Программа одного года обучения направлена на ознакомление с видами легкой 

атлетики, укрепление здоровья и закаливание организма занимающихся, воспитание 

интереса к занятиям легкой атлетикой, создание базы разносторонней физической и 

функциональной подготовленности. 

Наполняемость групп от 15 человек. Темы программы могут изменяться в 

зависимости от погодных условий. В каникулярное время занятия могут проходить в виде 

походов, посещений соревнований.  

Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном 

формате обучения (с использованием дистанционных технологий и электронных 

образовательных ресурсов). 

Электронные образовательные ресурсы:  

7. Занятия физической культурой на самоизоляции. https://youtu.be/ODf44ikFBto  - 

первая часть https://youtu.be/zmzCYTWtTDA  - вторая часть   

8. Активные каникулы. Зарядка с чемпионом    
https://www.youtube.com/watch?v=qAIQuZgZLio 

9. Комплекс ОФП для детей / Развиваем Двигательные Качества 
https://www.youtube.com/watch?v=bd8_5Wm4qj0 

10. Комплекс упражнений для игровых видов спорта 
https://www.youtube.com/watch?v=FwJvseaNUEg 

11. Комплекс упражнений для развития координационных способностей 
https://www.youtube.com/watch?v=2YiMtOUQbbs&feature=youtu.be 

12. Комплекс упражнений для развития силовых способностей 
https://www.youtube.com/watch?v=nkeRM2gLruU&feature=youtu.be 

https://youtu.be/ODf44ikFBto
https://youtu.be/zmzCYTWtTDA
https://www.youtube.com/watch?v=qAIQuZgZLio
https://www.youtube.com/watch?v=bd8_5Wm4qj0
https://www.youtube.com/watch?v=FwJvseaNUEg
https://www.youtube.com/watch?v=2YiMtOUQbbs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nkeRM2gLruU&feature=youtu.be


Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности: 

Личностные 

 Самоопределение (мотивация к тренировкам); 

 Смолообразования (понимание смысла учиться новому); 

 Нравственно-этические оценивая (оценивание усваимого содержания 

программы, исходя из личных целей). 

Метапредметные 

Коммуникативные  

 Социальная компетентность и учет позиции других людей; 

 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; 

 Разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 Управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные:  

 Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 Планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

 Прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

 Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

 Оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

 Саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению 

препятствий. 

Содержание программы 

№ Тема Количество часов 

1. Теоретическая подготовка 16 

2. Общая физическая подготовка 94 

3. Специальная физическая подготовка 48 

4. Техническая подготовка 38 

5. Психологическая подготовка 8 

6. Всего 204 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы (136   

часов) 

Тематическоепланированиепокурсувнеурочнойдеятельности«Летнийполиатлон»со

ставленосучетомрабочейпрограммывоспитания. 
ВоспитательныйпотенциалданногокурсавнеурочнойдеятельностиОООобеспечиваетсоздан

ие благоприятных условий дляразвития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 



- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

№ Содержание занятий Кол-

во 

часов 

1 Вводное занятие. План работы секции. Техника безопасности во время 

занятия леткой атлетикой. ТБ на дорогах. 

1 

2 Дисциплина – основа безопасности во время занятий легкой атлетикой. 

Легкоатлетическая разминка (ОРУ, СБУ, СПУ). 

1 

3 Виды спортивного бега (спринт, бег на выносливость). Отталкивание, 

полет. Понятие о темпе и ритме. 

Анализ техники ходьбы и бега.  

ОФП. Высокий старт. Бег с ускорением. 

2 

4 ОФП. Совершенствование техники бега.  1 

5 ОФП. Подвижные и спортивные игры. 1 

6 ОФП. Кроссовый бег. Гибкость. 1 

7 ОФП. Эстафеты. 1 

8 ОФП. Круговая тренировка. Подвижная игра. 2 

9 Особенности техники бега по повороту, старт, стартовый разгон, их 

разновидности. Бег на короткие дистанции. 

1 

10 Стартовые колодки и их расстановка. ОФП. Низкий старт. Пробегание 

коротких отрезков. 

1 

11 ОФП. Кроссовый бег. 1 

12 ОФП. Совершенствование техники бега с низкого старта. Подвижная 

игра. 

1 

13 Работа с колодками: - выполнение стартовых команд; 

- повторные старты без сигнала и по сигналу; 

Совершенствование стартового разгона и финиширования. Пробегание 

коротких дистанций. 

2 

14 Разминка. Бег на короткие дистанции: 30, 60, 100м.  1 

15 Разминка. Повторное пробегание 60м x 2. 1 

16 Кроссовая подготовка. ОФП. Гибкость. 1 

17 ОФП: подтягивания, отжимания в упоре. Эстафеты. 1 



18 Прыжки в длину. ТБ. Понятие об отталкивании в прыжках. Анализ 

техники прыжков.  ОРУ, СПУ. Прыжки в прыжковую яму с места и 

разбега, на одной и двух ногах, с одной ноги на другую, с поворотами, с 

вращением. 

2 

19 Разминка. Совершенствовать технику прыжков в длину с разбега. 1 

20 ОРУ, СБУ, СПУ. Совершенствование приземления. Прыжки в длину с 

разбега.  

1 

21 ТБ при метании. Анализ техники метание мяча.  

Работа с малым мячом. 

1 

22 Общие понятия системы физического воспитания. 

 

1 

23 Разминка. Имитационные упражнения. Метание мяча с места вдаль.  2 

24 ОРУ. Работа с набивными мечами, экспандером. Подвижная игра. 1 

25 Имитационные упражнения для метания. Метание вдаль. Подвижная 

игра. 

1 

26 ОФП. Совершенствовать технику прыжков в длину с разбега и метания 

мяча вдаль. Гибкость. 

1 

27 Разминка. Игра «Лапта» 1 

28 Совершенствование игры «Лапта». Круговая тренировка. 2 

29 Кроссовая подготовка. ОФП. Работа рук и ног на месте. 1 

30 Эстафетный бег. Техника. Работа с палочкой на месте. В движении. 

Пробегание по прямой. 

1 

31 Разминка. Эстафетный бег. Работа с палочкой в движении.  1 

32 Пробегание дистанций: 30-40-50-60-50-40-30 м. 1 

33 Совершенствование эстафетного бега. Работа на своем этапе. 

Пробегание 4х40м. Подвижная игра. 

2 

34 Кросс в сочетании с ходьбой. 1 

35 Круговая тренировка. Выполнение упражнений для укрепления 

различных групп мышц без отягощений (подтягивания, отжимания и 

т.п.). 

1 

36 ОФП. Подвижные игры. 1 

37 ОФП. Разминка. Бег «в гору» и «под гору». 1 

38 Игра «Городки» 2 

39 ОРУ. Работа с ядром. ТБ при толкании и метании. 1 

40 Метание мяча вдаль. ОФП. 1 

41 ОФП. Кроссовая подготовка. Бег 300-500м. 1 

42 Разминка. Бег «в гору» и «под гору». 1 

43 ОРУ. СБУ. СПУ. Бег 200-300-300-200 м 2 

44 Круговая тренировка. Упражнения для укрепления различных групп 

мышц с отягощениями: гантели, набивные мячи, спортивные 

тренажеры. 

1 

45 ОФП. Подвижные игры. 1 

46 Физические качества: скорость, выносливость, координация, сила и 

гибкость. 

1 

47 Подвижные игры и эстафеты. 1 

48 ОФП. Пробегание 60-80-100-80-60м. Гибкость. 1 

49 Разминка. Челночный бег. Подтягивание. Прыжок в длину с места. 

Гибкость. 

1 

50 Игра «Гандбол» 2 



51 ОФП. Бег с ускорением из разл. и. п.  1 

52 Круговая тренировка. Работа с набивными мячами. 1 

53 ОФП. Бег 30, 60 м с низкого старта. 1 

54 Работа с ядром в паре, тройке. ОРУ. Толкание - техника выполнения. 1 

55 Игра «Футбол» 2 

56 Толкание ядра. Имитационные упражнения. Подвижная игра. 1 

57 ОФП. Подвижные игры. 1 

58 ОФП. Кроссовая подготовка. Бег 400-500м. 1 

59 ОРУ, СБУ, СПУ. Разнообразные прыжковые упражнения. 1 

60 Игра «Баскетбол» 2 

61 Круговая тренировка. Упражнения со скакалкой, разнообразные 

прыжки, ускорения. 

1 

62 Разминка. Бег 500 м. Разновидности прыжков: многоскоки. Гибкость. 1 

63 Работа с набивными мячами. Бег с ускорением до 30 м. Работа рук и 

ног на месте. 

1 

64 Разминка. Бег 800 м. Гибкость. 1 

65 Игра «Пионербол» 2 

66 ОФП. Метание мяча в цель (горизонтальная). 1 

67 ОФП. Работа с экспандером. 1 

68 Контрастные задания в метании теннисного мяча. Прыжок в длину с 

места. 

1 

69 ОФП. Метание мяча в цель (вертикальная). Работа с экспандером. 1 

70 Игровые задания в метании мяча. 2 

71 Травмы. ПМП. Профилактика травматизма. 1 

72 Круговая тренировка. Разновидности ходьбы: обычная, спортивная, 

спиной вперед, на носках, на пятках, в полуприседе, в приседе, с 

выпадами, приставным шагом, скрѐстным шагом. 

1 

73 ОФП. Кроссовая подготовка. Подвижные игры. 1 

74 Разминка. Упражнения гимнастики и акробатики. Гибкость. 1 

75 Игра «Пионербол» 2 

76 Разминка. Равномерный бег – 1200м. Метание мяча в цель. Гибкость. 1 

77 Разминка. Гимнастические и акробатические упражнения. 

Подтягивание на перекладине. Гибкость. 

1 

78 Разминка. Бег 60, 100 м. Подвижная игра. 1 

79 Кросс 1300 м. 1 

80 Игра «Волейбол» 2 

81 ОРУ. Прыжок в длину с места, в глубину, вверх. Челночный бег. 1 

82 Круговая тренировка с использованием веса собственного тела. 1 

83 Линейные эстафеты к Новому году. 1 

84 Режим дня спортсмена. Закаливание. Массаж. 1 

85 ОФП. Круговая тренировка. 1 

86 ОФП. Подвижные игры. 1 

87 Многоскок – техника выполнения. 3-й прыжок. 1 

88 Разминка. Движения ног и таза, работа рук в сочетании с движениями 

ног. Кросс 1500 м. Гибкость, махи. 

2 

89 Техника скандинавской ходьбы. Имитационные упражнения, ОРУ. 1 

90 Ходьба по пересеченной местности. 1 

91 ОФП. Ходьба на лыжах. 1 



92 СБУ и СПУ с палками. Закрепить технику скандинавской ходьбы по 

пересеченной местности. 

1 

93 ОФП. Ходьба на лыжах. 2 

94 Разминка. Прыжковые и силовые упражнения.  1 

95 Разминка. Бег 500-500 м через отдых. 1 

96 ОРУ, СБУ, СПУ. Работа с набивными мячами,  работа на экспандере. 1 

97 Разминка. Бег 300-200. Игра. 1 

98 Эстафеты на лыжах. 2 

99 Техника стартов. Работа с колодками. Стартовый разбег. 1 

100 Ускорения до 30 м из разл. и. п. Игра в волейбол. 1 

101 Разминка. Движения ног и таза, работа рук в сочетании с движениями 

ног. 

1 

102 Кросс 2000 м. Гибкость, махи. 1 

103 Разминка. Скандинавская ходьба, передвижение 3 км. 2 

104 ОФП. Встречные эстафеты. 1 

105 Методы спортивной тренировки. 1 

106 Круговая тренировка. 1 

107 Выполнение стартовых команд старты без сигнала и по сигналу. 

Ускорение до 50 м. 

1 

108 Работа с экспандером, на барьерах. Темповый бег. 2 

109 ОФП. Челночный бег 3х10м и 6х10 м. Гибкость. 1 

110 ОФП. Бег по пересечѐнной местности. 1 

111 Разминка. Барьерная гимнастика. Гибкость в парах. 1 

112 ОРУ, СБУ. Бег 120х3 раза. Гибкость. 1 

113 Игра «Баскетбол». 2 

114 Совершенствовать бег на короткие дистанции с высокого старта. 

Подвижные игры. 

1 

115 Прыжки в высоту. Техника. Опробование. 1 

116 Разминка. Техника отталкивания, ритм последних шагов разбега и 

техника подготовки к отталкиванию. 

1 

117 Разминка. Прыжки в высоту. Гибкость. 1 

118 ОФП. Совершенствовать технику прыжков в высоту. 2 

119 Круговая тренировка.  1 

120 ОРУ, СПУ. Отработка прыжка в высоту. 1 

121 Разминка. Подтягивание, поднимание туловища, прыжок в длину с 

места на результат. 

1 

122 ОФП. Подвижные игры. 1 

123 Разминка. Прыжковые упражнения (подводящие к прыжкам в высоту). 

Техника приземления.  

2 

124 Соревнования по прыжкам в высоту, посвященные 8 Марта. 1 

125 ОРУ. Работа с набивным мячом. Индивидуальные упражнения с мячом 

на месте. Метание мяча в цель. 

1 

126 ОФП. Переменный бег (200 – интенсивный бег, 200 - трусца) до 1200 м. 1 

127 ОФП. Эстафеты. 2 

128 Разминка. 500, 300 м – интенсивный бег. Гибкость. 1 

129 Разминка. Бег 150, 200м. Гибкость. 1 

130 ОФП. Кроссовая подготовка. 1 

131 Утомление. Признаки, причины, профилактика. 1 



132 ОРУ, СБУ. Бег с колодок. Совершенствовать стартовый разгон. 

Пробегание 20, 30, 60 м. 

2 

133 Разминка. Бег «в гору», «под гору». 1 

134 Разминка. Пробегание 200 x 2. Стопа, спина, пресс. 1 

135 ОРУ.СБУ. СПУ. Работа с эстафетной палочкой на месте и в движении. 

Пробегание по прямой. 

1 

136 Разминка. Пробегание 120-100-80 м. 1 

137 ОРУ.СБУ. СПУ. Совершенствовать технику эстафетного бега. Работа 

на этапах. 

2 

138 ОФП. Совершенствование Эстафетного бега. 4x40м. 1 

139 ОФП. Подвижные игры. 1 

140 ОФП. Совершенствование эстафетного бега 4x100м. 1 

141 Линейные эстафеты «День смеха» 1 

142 Поход. 2 

143 ОРУ,СБУ. Интенсивный бег 1000 м. Игра. 1 

144 Круговая тренировка.   1 

145 ОРУ, СБУ. Бег 600 м. 1 

146 ОРУ. ТБ при метаниях. Контрастные упражнения в метании. 1 

147 ОРУ. Имитационные упражнения. Совершенствовать технику метания 

мяча с места и с разбега. Подвижная игра. 

2 

148 Разминка. ТБ при прыжках. Совершенствовать прыжки в длину с 

разбега. 

1 

149 Спортивный квест, посвященный Дню космонавтики. 1 

150 ОФП. Совершенствовать прыжки в длину с разбега. Метание мяча на 

результат. 

1 

151 Процесс восстановления. Средства восстановления. 1 

152 Совершенствовать бег на короткие дистанции с высокого старта. 2 

153 Встречные эстафеты. 1 

154 Разминка. Совершенствовать бег на короткие дистанции. Ускорение по 

дистанции и финиширование. 30, 60, 100 м. 

1 

155 Игры для развития внимания, быстроты реакции. 1 

156 Низкий старт, стартовый разбег. Спринтерский бег. Техника высокого 

старта, стартовый разгон. Техника финиширования. 

1 

157 Встречные эстафеты. 2 

158 Разминка. Ускорения на вираже. Пробегание 60х7 через трусцу. 

Прыжки через барьеры. 

1 

159 ОРУ. СБУ. Темповый бег 300м. Гибкость. 1 

160 Разминка. Работа в парах. Старт с сопротивлением. Подвижная игра. 1 

161 ОРУ,СБУ,СПУ. Пробегание 50-100-50м. 1 

162 ОФП. Подвижные игры. 2 

163 Разминка. Ускорения на вираже. Пробегание 60х5 через трусцу. 

Прыжки через барьеры. 

1 

164 Барьерная гимнастика. Дробящие прыжки 30х5, многоскок 30х5. 

Спина, пресс, гибкость. 

1 

165 Разминка. Старты с колодок. Ускорения 30-40-50-60-50-40-30. 1 

166 ОФП. Подвижные игры, посвященные победе ВОв. 2 

167 Олимпийские игры Современности. Заключительное занятие. 1 
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Рабочая программа внеурочной деятельности «Юнармейский отряд «Созвездие» 

5 - 8 классы 

 

Введение 

Рабочая программа по внеурочной деятельности социального направления 

«Юнармейский отряд «Созвездие» разработана в соответствии с нормативными 

документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями);  

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с последующими изменениями); 

 - Положение о рабочей программе по учебному предмету, курсу внеурочной 

деятельности  педагога, осуществляющего деятельность в соответствии с ФГОС НОО, 

ООО, СОО  «СОШ № 2 с кадетскими классами»  

Программа внеурочной деятельности «Юнармейский отряд «Созвездие» 

предназначена для обучающихся 6-8 классов. Данная программа составлена в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся, их интересами и рассчитана на 

34 часа (1 час в неделю). 

Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном 

формате обучения (с использованием дистанционных технологий и электронных 

образовательных ресурсов). 

Электронные образовательные ресурсы:  

1. Официальный сайт РДШ https://рдш.рф/ 

2. Корпоративный университет РДШ https://rdsh.education/ 

3. Официальный сайт Юнармия https://yunarmy.ru/ 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности 

Личностные УУД: 

 формирование потребности осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности;  

 формирование быстроты реакции и логики поведения в ситуации;  

 воспитание общечеловеческих ценностей (нравственности, милосердия, 

толерантности, доброты, товарищества и т.д.); ориентация в мире 

общечеловеческих ценностей;  

 воспитание желания строить отношения с людьми, непохожими на тебя, работать в 

команде; 

 развитие силы воли, координации движения, зрительной, слуховой, мышечной 

памяти, меткости;  

 воспитание ответственного отношения к выполнению полученного задания 

(индивидуального и коллективного), упорства в достижении поставленной цели, 

развитие самодисциплины;  

 воспитание отрицательного отношения к асоциальному поведению;  

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании.  

Метапредметные УУД: 

 формирование умений выполнять разные социальные роли во время и при 

ликвидации последствий, чрезвычайных ситуаций;  

 формирование навыков информационного поиска для выполнения учебных 

заданий, умений воспринимать, перерабатывать информацию, моделировать 

индивидуальный подход к обеспечению личной безопасности;  

 планирование общих способов работы;  

 овладение навыками самооценки деятельности и взаимного контроля.  

По окончании курса обучающиеся получают дополнительные (предметные) знания в 

области безопасности жизнедеятельности, а так же биологии, химии, истории Отечества, 

получат представление о службе в рядах Вооруженных сил России, познакомятся с 

особенностями командной работы.  

https://yandex.ru/search/?text=%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82+%D1%80%D0%B4%D1%88.%D1%80%D1%84+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&clid=2270455&banerid=0500000134%3A5f3bef86f626f800217e85e1&win=451&&lr=2
https://���.��/
https://rdsh.education/
https://yunarmy.ru/


  В результате обучения школьники будут: 

 уметь анализировать сложившуюся ситуацию и принимать решение в ней;  

 уметь одевать противогаз, ОЗК, выбирать нужные средства и оказывать первую 

помощь при травмах, транспортировать пострадавшего при помощи подручных 

средств, выполнять простейшие строевые приѐмы без оружия, поражать цель при 

помощи пневматической винтовки и ручной гранаты;  

 знать особенности учебной литературы по военному делу, истории Отечества, 

медицине; 

 уметь находить информацию;  

 владеть разными видами смыслового чтения, работать со словом, со справочной 

литературой;  

 строить монологические высказывания, отстаивать свою точку зрения, обобщать, 

аргументировать, делать выводы, сравнивать;  

 работать в команде, строить отношения с людьми, непохожими на тебя;  

 оценивать свои и чужие поступки;  

 пользоваться правилами поведения общими для всех людей.  

Содержание курса 

          Общественно-государственная подготовка и военная история. Обучающиеся 

знакомятся с Государственной и военной символикой, символикой Вологодской области, 

юнармейского движения. 

          Дни воинской славы России. Знакомство с Днями воинской славы России, 

Символами воинской чести, основными битвами ВОВ, городами – героями ВОВ, 

Вооруженными Силами Российской Федерации. 

          Воинская обязанность. Боевые традиции и воинские ритуалы. Военная присяга и 

порядок приведения к Военной присяге. Вступление в ряды юнармейцев, клятва.  

Строевая подготовка. Строевая стойка. Повороты на месте. Строевой 

шаг.Повороты направо-налево, кругом в движении.Строевые приемы в движении, 

одиночная подготовка.Строевые приемы в движении в отделении. 

Тактическая и военно-медицинская подготовка. Ориентирование на местности без 

карты и движение по заданному маршруту. Средства индивидуального медицинского 

оснащения военнослужащих и правила пользования ими. Оказание первой помощи при 

ранениях и кровотечениях. 

Огневая подготовка. Обучающиеся знакомятся с материальной частью автомата 

Калашникова, назначением, боевыми свойствами, общим устройством и принципом 

работы автомата. Выполняют неполную разборку и сборку АК-74.  Знакомятся с 

правилами прицеливания и стрельбы из пневматической винтовки.Выполняют стрельбу 

по мишеням.Стрельба из пневматической винтовки. 

         Подготовка РХБЗ. Противогаз ГП-5, ГП -7, устройство и назначение. Надевание 

противогаза на время ОЗК и Л-1, назначение и устройств, надевание ОЗК плащом и 

комбинезоном. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы (17   

часов) 

Тематическоепланированиепокурсувнеурочнойдеятельности«Юнармейскийотряд«

Созвездие»составленосучетомрабочейпрограммывоспитания. 
ВоспитательныйпотенциалданногокурсавнеурочнойдеятельностиОООобеспечиваетсоздан

ие благоприятных условий дляразвития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 



- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Общественно-государственная подготовка и военная история (2 часа) 

1. Защита Отечества - конституционный долг и обязанность 

гражданина Российской Федерации.  

1 

2. Государственные символы Российской Федерации, 

Вологодской области, символика Юнармии. 

1 

Дни воинской славы России (3 часа) 

3. Дни воинской славы России. Дни  единых действий. 2 

4. Экскурсия в краеведческий музей «Устюжане в годы Великой 

отечественной войны 1941-1945 годов, устюжане - Герои 

Советского союза». 

1 

Воинская обязанность (2 часа) 

5. Боевые традиции и воинские ритуалы. Военная присяга и 

порядок приведения к Военной присяге.  

1 

6. Вступление в ряды юнармейцев, клятва. Встреча с 

представителями муниципального штаба юнармейского 

движения. 

1 

Строевая подготовка (7 часов) 

7. Строй и его элементы. 1  

8. Повороты на месте. Выход из строя. 1 

9. Строевой шаг. 1 

10. Повороты направо-налево в движении. 1 

11. Поворот кругом в движении. 1 

12. Перестроение в строю. 1 

13. Строевые приемы в движении в составе отделения. 1 

Тактическая и военно-медицинская подготовка (7 часов) 

14. Ориентирование на местности без карты и движение по 

заданному маршруту.  

1 

15. Движения в бою. 1 

16. Личная гигиена военнослужащих. 1 

17. Средства индивидуального медицинского оснащения 

военнослужащих и правила пользования ими.  

1 

18. Оказание первой помощи при ранениях и кровотечениях. 3 

Огневая подготовка (9 часов) 

19. Стрелковое оружие: назначение, устройство, требования 

безопасности. 

1 

20. Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия. 1 

21. Материальная часть автомата Калашникова. Тактико-

техническая характеристика АК-74, общее устройство и 

1 



принцип работы автомата. 

22. Последовательность неполной разборки и сборки АК-74. Меры 

безопасности при обращении с автоматом и патронами. 

2 

23. Снаряжение магазина патронами. 1 

24. Знакомство с правилами прицеливания и стрельбы из 

пневматической винтовки. 

1 

25. Стрельбы 2 

Подготовка РХБЗ (4 часа) 

26. Противогаз ГП-5, ГП -7, устройство и назначение. 1 

27. Надевание противогаза на время  1  

28. ОЗК и Л-1, назначение и устройство 1 

29. Надевание ОЗК плащом и комбинезоном 1 

Итого 34 часа 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Проекты РДШ» 

5-9 класс 

 

Введение 

Рабочая программа по внеурочной деятельности социального направления  

«Проекты РДШ» разработана в соответствии с нормативными документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями);  

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с последующими изменениями); 

 - Положение о рабочей программе по учебному предмету, курсу внеурочной 

деятельности  педагога, осуществляющего деятельность в соответствии с ФГОС НОО, 

ООО, СОО  «СОШ № 2 с кадетскими классами»  

 - Устав Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников». 

Программа внеурочной деятельности «Проекты РДШ» предназначена для 

обучающихся 5-9 классов. Данная программа составлена в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся, их интересами и рассчитана на 17 часов (1 час в неделю в 

одном полугодии). 

Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном 

формате обучения (с использованием дистанционных технологий и электронных 

образовательных ресурсов). 

Электронные образовательные ресурсы:  

1. Официальный сайт РДШ https://рдш.рф/ 

2. Корпоративный университет РДШ https://rdsh.education/ 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности 

Личностные:  

 осуществлять деятельность, способствующую формированию личности на основе 

присущей российскому обществу системы ценностей; 

 представлять и защищать свои права, законные интересы участников организаций, 

детских и юношеских объединений и организаций в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях; 

 осуществлять благотворительную деятельность; 

 осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об 

общественных объединениях; 

 выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни; 

 участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

 оказывать консультативную помощь; 

 свободно распространять информацию о своей деятельности, пропагандировать 

свои взгляды, цели, задачи. 

https://yandex.ru/search/?text=%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82+%D1%80%D0%B4%D1%88.%D1%80%D1%84+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&clid=2270455&banerid=0500000134%3A5f3bef86f626f800217e85e1&win=451&&lr=2
https://���.��/
https://rdsh.education/


Метапредметные:  

 проводить социологические исследования и мониторинги, заниматься научно-

исследовательской деятельностью; 

 организовывать и проводить конкурсы, фестивали, олимпиады, семинары, курсы, 

лекции, практикумы, мастер-классы и т.п.  

 участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных Федеральным 

законом «Об общественных объединениях» и другими законами. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

№ 

п/п 

Название темы (раздела) Характеристика 

основных видов 

деятельности 

Формы организации занятий 

аудиторные внеаудиторные 

1.  Введение. 

Знакомство с основными 

понятиями и направлениями 

российского движения 

школьников 

Беседа 

Презентация 

 

1  

2. Личностное развитие. 

Организация мероприятий, 

направленных на развитие 

личности в классе, школе. 

Проведение акций, квестов, 

конкурсов. 

Беседа, 

социальное 

творчество, 

научное 

творчество, 

техническое 

творчество 

1 3 

3. Гражданская активность.  

Волонтѐрская деятельность 

Принятие участия в роли 

волонтѐра в проектах «Выходи 

играть во двор», «Доброе сердце» 

Беседа, встречи 

с 

руководителями 

проектов, 

разработка 

мероприятий 

1 3 

4. Военно-патриотическое 

направление  

Помощь ветеранам, 

благоустройство памятных мест, 

организация исторических квест, 

помощь в подготовке 

мероприятий, приуроченных к 

Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Беседа, 

презентация, 

разработка 

мероприятий, 

организация 

социальных 

проектов 

 

1 3 

5. Информационно-медийное 

направление 

Умение рефлексировать опыт 

персональной и совместной 

деятельности с другими людьми. 

Освоение социокультурных 

норм, образцов, способов 

действий и правила поведения. 

Презентация личных и 

коллективных результатов и 

достижений. 

Беседа, 

организация 

мероприятий 

1 3 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы (17   

часов) 

Тематическоепланированиепокурсувнеурочнойдеятельности«ПроектыРДШ»состав

леносучетомрабочейпрограммывоспитания. 
ВоспитательныйпотенциалданногокурсавнеурочнойдеятельностиОООобеспечиваетсоздан



ие благоприятных условий дляразвития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

№ 

п/п 

Тема  Количество 

часов  

1. Введение. 1 

Личностное развитие 

2. Социальное творчество. Социальные проекты, разработанные и 

реализованные обучающимися школы. 

1 

3. Научное творчество. Организация конкурса творческих проектов 

школьников. 

1 

4. Техническое творчество. Организация и проведение конкурсов, 

связанных с конструированием, моделированием. 

1 

5. Художественное творчество. Организация и проведение 

школьного фестиваля детского творчества «Радуга талантов» 

1 

Гражданская активность 

6. Ассоциация волонтерских движений. Волонтѐрский конкурс 

«Добро не уходит на каникулы» 

1 

7. Волонтеры Победы. Акции, проекты 1 

8. Волонтеры-медики. Акции, проекты 1 

9. Спортивные волонтеры. Волонтеры-ЗОЖ. Акции, проекты 1 

Военно-патриотическое направление 

10. Знакомство с работой военно-патриотических клубов: 

юнармейцы; юные друзья полиции; юные инспектора движения. 

1 

11. Уголки Воинской Славы, наград, стендов по истории силовых 

структур и Дням воинской славы России 

1 

12. Разработка мероприятий по изучению истории Отечества, 

региона, о великих полководцах России 

1 

13. Проведение уроков мужества, диспутов и бесед, тематических 

вечеров 

1 

Информационно-медийное направление 

14. Знакомство с проектами «Информационная культура и 1 



безопасность», «Дизайн информации и пространства», 

«Медиаграмотность» 

15. Школьное СМИ (сайт, группы в ВК, газета) 1 

16. Школьное радио и телевидение 1 

17. Итоговое занятие 1 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Школьное научное общество» 

7 класс 

 

Введение 

Рабочая программа по внеурочной деятельности общеинтеллектуального 

направления «Школьное научное общество» разработана в соответствии с нормативными 

документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями);  

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с последующими изменениями); 

 - Положение о рабочей программе по учебному предмету, курсу внеурочной 

деятельности  педагога, осуществляющего деятельность в соответствии с ФГОС НОО, 

ООО, СОО  «СОШ № 2 с кадетскими классами»  

Школьное научное  общество - добровольное объединение учащихся, которые 

стремятся к более глубокому познанию достижений в различных областях науки, 

техники, культуры, к развитию творческого мышления, интеллектуальной 

инициативе, самостоятельности, аналитическому подходу к собственной 

деятельности, приобретению умений и навыков исследовательской работы. 
Организация научного общества учащихся обоснована выявлением следующих 

проблем:  

 Неграмотная и неоднозначная трактовка руководителями понятия «исследовательская 

работа».  

 Недостаточная информированность учащихся и их руководителей о проведении 

научно-исследовательских конференций различного ранга.  

 Недостаточные знания источников краеведческой информации, а также методов 

и методик исследования.  

 Отсутствие системы научного сопровождения.  

 Психологические затруднения и проблемы культуры речи детей, возникающие при 

подготовке и защите исследовательских работ. 

Программа объединения ШНО  рассчитана на 17 часов (1 час в неделю, 1 

полугодие). Программой предусмотрены теоретические и практические занятия, работа в 

группах и индивидуальная, консультации, семинары, конференции и другие формы 

работы. 

Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном 

формате обучения (с использованием дистанционных технологий и электронных 

образовательных ресурсов). 

1. Энциклопедии, словари и справочники для детей: 

http://ebookshelf.info/index.php/entsiklopedii 

2. Детские энциклопедии онлайн: http://offsites.narod.ru/biblio.html 

3. Детская энциклопедия «Хочу всѐ знать!»: http://ya-uznayu.ru/ 

4. Электронная детская энциклопедия — POZNAIKO.ru : http://poznaiko.ru/ 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности. 

Овладение  навыками индивидуальной работы и работы  в творческих группах; 

применение на практике полученных знаний по созданию презентаций в Power Point; 

повышение уровня образованности, коммуникативности и самооценки у учащихся.   

Программой предусматривается проверка знаний и умений у учащихся в виде 

промежуточного контроля: семинары, практические задания,  мини-проекты, выступления 

на секциях и на уроках, итоговые конференции. 

http://ebookshelf.info/index.php/entsiklopedii
http://offsites.narod.ru/biblio.html
http://ya-uznayu.ru/
http://poznaiko.ru/


Работа над темой исследования может быть рассчитана как на один учебный год, 

так и на два и более. Защита исследовательской работы (реферата, проекта) производится 

на научно-практической конференции или при проведении экзамена (как форма 

промежуточной аттестации).  

 Содержание программы 

Вводное занятие (1 ч).  

Ознакомление с программой, содержанием, структурой объединения школьного 

научного общества, направлениями работы. Определение рабочих групп. Знакомство с 

научными руководителями и выбор консультантов. 

Структура учебно-исследовательской деятельности (2 ч.)  

Содержание учебно-исследовательской деятельности. Раскрываются понятия: 

«научный факт», «гипотеза», «исследовательская работа». Гипотезы в истории развития 

науки и культуры. Практическая работа по формулированию гипотез в различных 

областях знания, определению их научности и доказуемости. 

Этапы организации учебно-исследовательской деятельности (8 ч.) 

Основные источники получения информации. Правила и приѐмы работы в 

библиотеке, с ресурсами Интернет. Освоение и знакомство с основными  методами 

исследования: экспериментом, наблюдением, анкетированием. Раскрытие понятий: 

«анализ», «синтез», «сравнение», «обобщение», «абстрагирование». Совершенствование и 

освоение методов работы по оформлению результатов, составлению сводных таблиц, 

диаграмм, схем. 

Раздел предполагает большое количество самостоятельных и практических работ 

под руководством научного руководителя и консультантов. Промежуточный контроль 

предполагает защиту теоретических проектов на семинарах, мини-слайд шоу. 

Оформление работ  (2 ч.) 

Проведение работы по оформлению материалов работ, редакция и выпуск газеты, 

оформление стенда. 

Презентация результатов учебно-исследовательской  деятельности (4ч.) 

Знакомство со структурой и содержанием устного доклада и визуального отчѐта. 

Изучение структуры презентаций, приѐмов, методов и технологий еѐ изготовления. 

Раздел предполагает индивидуальную и групповую работу над  методическими 

проектами под руководством консультантов и научных руководителей. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы (17   

часов) 

Тематическоепланированиепокурсувнеурочнойдеятельности«Школьноенаучноеоб

щество »составленосучетомрабочейпрограммывоспитания. 
ВоспитательныйпотенциалданногокурсавнеурочнойдеятельностиОООобеспечиваетсоздан

ие благоприятных условий дляразвития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 



- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

1. Вводное занятие. Определение тематических направлений. 

Диагностика. 

1 

Структура учебно-исследовательской деятельности (2 часа) 

2. Тема, цель и задачи проектной и исследовательской 

деятельности. 

1 

3. Виды проектов 1 

Этапы организации учебно-исследовательской деятельности (8 часов) 

4. Этапы работы над проектом. 1 

5. Методы работы над проектом 1 

6. Результат проектной деятельности – готовый продукт 1 

7. Оценивание индивидуального проекта 1 

8. Основные источники получения информации. Интернет и 

печатные издания. 

1 

9. Индивидуальные консультации по подготовке проектов 1 

10. Практикум «Источники получения информации, приемы 

работы с ней» 

2 

Оформление работ (2 часа) 

11. Представление проекта. Стендовый и презентационный 

вариант. 

1 

12. Оформление текстового варианта работы. 1 

Презентация результатов учебно-исследовательской деятельности (4часа) 

13. Публичное представление работы. Ораторское искусство. 1 

14. Индивидуальные консультации по подготовке проектов 1 

15. Практикум «Учимся представлять проект» 2 

 Итого: 17 часов 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Волонтѐрский отряд «От сердца к сердцу» 

7-8 класс 

 

Введение 

Рабочая программа по внеурочной деятельности социального направления 

«Волонтерский отряд «От сердца к сердцу» разработана в соответствии с нормативными 

документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с последующими изменениями) 

- Положение о рабочей программе по учебному предмету, курсу внеурочной 

деятельности  педагога, осуществляющего деятельность в соответствии с ФГОС НОО, 

ООО, СОО  «СОШ № 2 с кадетскими классами» 

Программа внеурочной деятельности Волонтѐрский отряд «От сердца к 

сердцу»предназначена для обучающихся 7-8 классов, рассчитана на 34 часа (1 час в 

неделю). Программой предусмотрены теоретические и практические занятия, работа в 



группах и индивидуальная, консультации, семинары, конференции и другие формы 

работы. 

Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном 

формате обучения (с использованием дистанционных технологий и электронных 

образовательных ресурсов). 

Электронные образовательные ресурсы:  

1. Официальный сайт РДШ https://рдш.рф/ 

2. Корпоративный университет РДШ https://rdsh.education/ 

3. Сайт Добро https://dobro.ru/ 

4. Добровольцы России https://dobrovolcirossii.ru/ 

Планируемые результаты  

Личностные результаты. В результате реализации данной программы ожидается 

развитие волонтѐрского движения в школе, приобретение учащимися организаторских 

качеств, формирование позитивных установок учащихся на добровольческую 

деятельность, а также укрепление физического здоровья. 

 увеличение количества детей и подростков, вовлеченных в волонтерские отряды и 

проведение    альтернативных мероприятий;  

 привлечение детей и подростков к общественно значимой деятельности;  

 формирование в ходе деятельности более ответственной, адаптированной, 

здоровой личности;  

 овладение знаниями о ЗОЖ и умение аргументировано отстаивать свою позицию, 

формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения, 

снижающих вероятность приобщения к ПАВ, курению, алкоголизму; 

 повышения количества и качества участия школы в акциях волонтеров, 

организуемых школой, районом. 

Структура волонтерского отряда. 

Руководитель волонтерского формирования – социальный педагог. Важным 

условием является творческий подход, заинтересованность, тактичность. Руководитель 

обеспечивает координацию всей деятельности, подбирает ребят и распределяет между 

ними обязанности, организует работу волонтеров. Стать волонтером может любой 

подросток с 12 лет. 

Условия для организации волонтерского движения  

1. Взаимодействие специалистов различных областей при обучении волонтеров и 

подготовке мероприятий (по приглашению и при обмене опытом).  

2. Использование разнообразных форм организации профилактической деятельности 

(акции, классные часы, концертные программы, театрализованные представления). 

3. Информационное обеспечение опыта работы (школьная газета, фотоальбом, и т.п.). 

В дальнейшем находит место методическое обеспечение: организация выставок, 

выпуск методических пособий. И, конечно исходя из направлений деятельности, 

участие в диспутах, праздниках, встречах, соревнованиях.  

Функции волонтеров в профилактической работе: 

- проведение профилактических занятий или тренингов; 

- проведение массовых акций, выставок, соревнований, игр; 

- распространение информации (через раздачу полиграфии, расклейку плакатов, 

работу в своей социальной среде). 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1. Просветительская деятельность – 6 часов 

2. Патриотическое воспитание – 3 часа 

3. Работа с детьми-инвалидами и лицами с ОВЗ – 6 часа 

4. Работа с приютом для бездомных животных – 3 часа 

5. Работа оздоровительного характера – 8 часов 

6. Событийные мероприятия – 8 часов 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы (34   

часов) 

https://yandex.ru/search/?text=%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82+%D1%80%D0%B4%D1%88.%D1%80%D1%84+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&clid=2270455&banerid=0500000134%3A5f3bef86f626f800217e85e1&win=451&&lr=2
https://���.��/
https://rdsh.education/
https://dobro.ru/
https://dobrovolcirossii.ru/


Тематическоепланированиепокурсувнеурочнойдеятельности«Волонтѐрскийотряд«

Отсердцаксердцу»составленосучетомрабочейпрограммывоспитания. 
ВоспитательныйпотенциалданногокурсавнеурочнойдеятельностиОООобеспечиваетсоздан

ие благоприятных условий дляразвития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

№ 

п/п 

Тема  Количество 

часов  

1. Организационное заседание волонтерской команды. 

Распределение поручений. 

1 

2. Составление плана работы по пропаганде ЗОЖ 1 

3. История возникновения волонтерского движения. Просмотр 

фильма «Доброволец 35» 

1 

4. Выставка рисунков ко дню защиты животных. 2 

5. «Наши права». Знакомство с Конвенцией по правам ребенка 1 

6. Час общения. Здоровый образ жизни: как мы его представляем. 1 

7. Знакомство с приютом для бездомных животных «Доброе 

сердце» 

1 

8. Подготовка социологического опроса «Вопросы - ответы» 

(отношение детей и подростков к вредным привычкам). 

Обработка социологических данных опроса. 

2 

9. Акция «Добрая корзинка» 2 

10. Мастер – класс для детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

2 

11. Час общения. Разговор о правильном питании. 1 

12. Час общения. Как сохранить свое здоровье.  1 

13. Акция «Подарок Солдату» 1 

14. Час общения. Волонтер. Какой он? 1 

15. Подготовка и проведение «Весѐлых стартов» лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

2 



16. Как защититься от простуды и гриппа. 1 

17. Час общения. О вреде курения (6, классы). 1 

18. Изучение литературы по первичной профилактике вредных 

привычек. 

1 

19. Акция «Ветеран живѐт рядом»» (оказание посильной помощи 

ветеранам ВОВ и труда)  

2 

20. Событийные мероприятия 8 

21. Подведение итогов работы отряда за год. 1 

Всего: 34 часа 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Клуб «Брейн-ринг» 

8-9 класс 

 

Введение 

Рабочая программа по внеурочной деятельности социального направления «Клуб 

«Брейн-ринг» разработана в соответствии с нормативными документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями);  

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с последующими изменениями); 

 - Положение о рабочей программе по учебному предмету, курсу внеурочной 

деятельности  педагога, осуществляющего деятельность в соответствии с ФГОС НОО, 

ООО, СОО  «СОШ № 2 с кадетскими классами»  

Программа внеурочной деятельности «Клуб «Брейн-ринг»предназначена для 

обучающихся 7-8 классов. Данная программа составлена в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся, их интересами и рассчитана на 17 часов (1 час в неделю в 

одном полугодии). 

Интеллектуальный клуб – открытая структура, не ставящая никаких преград 

желающим присоединиться и готовая в любую минуту оказать помощь словом и делом. 

Цель работы клуба – создавая условия для интеллектуального развития детей на 

занятиях, во время клубных мероприятий и в обыденной жизни, обогащать их внутренний 

мир, расширять кругозор, воспитывать стремление к самообразованию, повышению 

общекультурного уровня. Клуб основывается на игровых видах деятельности, с помощью 

которых и решаются основные образовательно-воспитательные задачи. 

Кроме того, учащиеся находят свой круг общения, в котором основными являются 

общечеловеческие ценности, а система приоритетов ориентирована на знания и культуру 

(культуру личности, культуру мышления, культуру общения) 

Основной игровой и организационной единицей клуба является микрогруппа: 

(команда), состоящая из 6 человек, что определяет численность учащихся в группах клуба 

кратным шести: 12, 18 и т.д. 

Учебно–тренировочный процесс строится на совмещении форм занятий с разным 

по численности контингентом. Для теоретических занятий и общих тренировок нужны 

большие группы - 2-3 команды, для практических занятий, где руководителю клуба 

необходимо отслеживать психологические реакции, ролевое участие и игровой вклад 

членов команды, работа идет с одной микрогруппой; на индивидуальном уровне (от 

одного до трех человек) требуется работа по подготовке капитанов команд, 

психологическому и игровому тренингу игроков основных специализаций, а также 

вопросников и стажеров–организаторов игр. 

Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном 

формате обучения (с использованием дистанционных технологий и электронных 

образовательных ресурсов). 

Электронные образовательные ресурсы:  

1. Дополнительное образование. Социальная сеть работников образования. –URL: 
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie 

2. Учительский портал – Международное сообщество учителей. –

URL:https://www.uchportal.ru 

https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie
https://www.uchportal.ru/


3. Российская библиотечная ассоциация. – URL: http// www.rba.ru 

4.  Российская государственная библиотека. – URL: http// www.rsl.ru 

5. Научная электронная библиотека. – URL: https://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. Библиотека электронных книг. – URL: https://librook.net 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности. 

Метапредметные УУД: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей;  

Регулятивные УУД:  

- идентифицировать и определять главную проблему;  

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  

- 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;  

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели;  

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

Познавательные УУД: 

- 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;  

- 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;  

Коммуникативные УУД: 

 - 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);  

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д. 

 

Содержание 

Организационное собрание. Правила игры, темы игр.История и традиции клубного 

движения (1 час) 

Мозговой штурм и его использование в интеллектуальных играх (3 часа) 

Создание метода мозгового штурма (брэйн-сторминга) Алексом Осборном в 30-е 

годы. Теоретические основы метода. Рассекречивание и применение метода в 50-е годы. 

Брэйн-сторминг применительно к интеллектуальным играм. Анализ идей и версий 

(«информационная критика»). Игровая практика и функциональное применение метода в 

работе над вопросом. Психологическое «фильтрование» критиков в команде. Дедукция 

(синтез информации). Игровая практика. Роль логики и интуиции в процессе выбора 

http://www.rba.ru/
http://www.rsl.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://librook.net/


версии. Хронологические рамки работы над вопросом, хронология этапов обсуждения в 

зависимости от конкретной игровой ситуации.  

Микрогруппы (команды) и их создание (2 часа) 

Основные принципы создания команд для интеллектуальных игр. Распределение 

ролевой нагрузки в команде по методике Ворошилова. Роль капитана–диспетчера. Роль 

генератора идей. Роль информационного критика–эрудита. Роль «командного дурака». 

Совмещение и перемена ролей. Игроки – универсалы. Возможные схемы построения 

команд с учетом ролевой нагрузки, типа темперамента и пола.  

Интеллектуально-познавательные игры (7 часов) 

Разминочные игры класса «Контакт». Разминочные игры для круговой тренировки. 

Познавательные игры класса «Своя игра». Командные игры класса «Брэйн – ринг». 

Клубные игры.  

Приобретение навыков командной работы над вопросным материалом различных 

вопросных схем и традиций. Вопросы разных уровней сложности. Простейшие вопросы. 

Вопросы на догадку. «Неберущиеся» вопросы.Разбор основных ошибок, совершенных на 

играх и турнирах.Большая игра команд «Игра сезона» (4 часа) 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы (17   

часов) 

Тематическоепланированиепокурсувнеурочнойдеятельности«Клуб«Брейн-
ринг»составленосучетомрабочейпрограммывоспитания. 
ВоспитательныйпотенциалданногокурсавнеурочнойдеятельностиОООобеспечиваетсоздан

ие благоприятных условий дляразвития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1. Организационное собрание. Правила игры, темы игр. История и 

традиции клубного движения. 

1 

Мозговой штурм и его использование в интеллектуальных играх (3 часа) 

2. Метод мозгового штурма (брэйн–сторминга) Алекса Осборна. 

Брэйн–сторминг в интеллектуальных играх. 

1 

3. Игровая практика и функциональное применение метода в 1 



работе над вопросом. 

4. Дедукция (синтез информации). Роль логики и интуиции в 

процессе выбора версии. Игровая практика. 

1 

Микрогруппы (команды) и их создание (2 часа) 

5. Основные принципы создания команд для интеллектуальных 

игр. Распределение ролевой нагрузки в команде по методике 

Ворошилова. 

1 

6. Возможные схемы построения команд с учетом ролевой 

нагрузки, типа темперамента и пола. Игровая практика. 

1 

Интеллектуально-познавательные игры (7 часов) 

7. Разминочные игры класса «Контакт». 1 

8. Разминочные игры для круговой тренировки. 1 

9. Познавательные игры класса «Своя игра». Игровая практика. 2 

10. Командные игры класса «Брэйн – ринг». Игровая практика. 3 

11. Вопросы разных уровней сложности. Простейшие вопросы. 

Вопросы на догадку. «Неберущиеся» вопросы. 

1 

12. Приобретение навыков командной работы над вопросным 

материалом различных вопросных схем и традиций. 

1 

13. Разбор основных ошибок, совершенных на играх и турнирах. 1 

14. Большая игра команд «Игра сезона» 1 

 Всего: 17 часов 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Профнавигатор – 2030» 

7-9 класс 

 

Введение 

Рабочая программа учебного курса «Профнавигатор - 2030» для 8 – 9 

классовсоставлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по предпрофильной подготовке и профориентации, утвержденного приказом 

Минобразования от 17.12.2010 г. № 1897; 

 - Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с последующими изменениями); 

 - Положение о рабочей программе по учебному предмету, курсу внеурочной 

деятельности  педагога, осуществляющего деятельность в соответствии с ФГОС НОО, 

ООО, СОО  «СОШ № 2 с кадетскими классами»  

Программа рассчитана на 68 занятий (2 часа в неделю).Занятия лучше проводить на 

последних уроках, вставленных в сетку расписания, чтобы не возникал дефицит времени 

во время проведения профориентационных игр (от 60 до 80 минут). 

Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном 

формате обучения (с использованием дистанционных технологий и электронных 

образовательных ресурсов). 

Электронные образовательные ресурсы:  

1. Официальный сайт РДШ https://рдш.рф/ 

2. Корпоративный университет РДШ https://rdsh.education/ 

3. Каталоги профориентационных курсов 

https://www.sites.google.com/site/virtualnyjkabinet375/katalogi-proforientacionnyh-

resursov 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

 развитие самосознания;  

https://yandex.ru/search/?text=%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82+%D1%80%D0%B4%D1%88.%D1%80%D1%84+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&clid=2270455&banerid=0500000134%3A5f3bef86f626f800217e85e1&win=451&&lr=2
https://���.��/
https://rdsh.education/
https://www.sites.google.com/site/virtualnyjkabinet375/katalogi-proforientacionnyh-resursov
https://www.sites.google.com/site/virtualnyjkabinet375/katalogi-proforientacionnyh-resursov


 умение отстаивать свою точку зрения;  

 умение давать оценку своим действиям и прогнозировать их последствия;  

 коммуникативные умения и эффективная работа в группе, ораторские способности; 

Метапредметные результаты: 

 развитие умения анализировать и обобщать;  

 приобретение навыков целеполагания, планирования;  

 умение находить наиболее оптимальный алгоритм действий; 

 расширение знаний о профессиях и специализациях;  

 получение знаний о системе среднего и высшего профессионального образования; 

 понимание важности учета и адекватной оценки личных качеств и знаний в 

процессе выбора профессии. 

Содержание курса  

Тенденции развития рынка труда в РФ и в мире. Перспективные и уходящие 

профессии. Профориентационное тестирование «Карта интересов 145». 

Профессиограмма - научно обоснованные требования профессии  к качествам 

личности специалиста.  Понятие и виды ПВК. Профориентационная игра «Угадайка».  

Профориентационная игра «Голосуем мотивы». 

Профориентационное тестирование «Профсклонности», «Профкарьера», Анкета 

«Профустановки» Кондакова.  Профориентационное тестирование  и диагностика ПВК 

для узких специальностей.- «Теппинг-тест Е.Ильина». Тест «Техническое мышление». 

Тест «Лидер». Активизирующие карты «Лидер». Тест «Друдлы»  и «Проба Лачинса» 

(гибкость мышления и творческий подход).  Универсальный тест на уровень степени 

освоения любой профессии «Тест Вандерлика». 

Участие выпускников в ежегодной районной ярмарке профессий «Выбор 

профессии – выбор судьбы». Знакомство с предложениями средних специальных учебных 

заведений города выпускникам старших классов на предстоящий учебный год. 

Требования к поступающим и необходимые для поступления документы 

Профориентационные встречи с представителями предприятий города и района, 

знакомство с требованиями работодателей к молодым специалистам, возможности 

карьерного роста выпускников учебных заведений Великого Устюга. Потребность 

Великоустюгского района в кадрах. 

Профориентационный тест  «Характер и профессия», тест Холланда, тест «12 

животных», упражнение «Моя самооценка меня», тест «Общая самооцека в ред. 

Казанцевой», упражнение «Мои способности и личные качества», тест «ОТКЛЭ». 

Личностные качества, выбор профессии. Интеллект и его структура, уровень 

развития  внимания и переключаемость внимания, оперативная память, конфликтность, 

тревожность и др.  Диагностика личностных качеств учащихся (батарея тестов в 

зависимости от уровня развития учащихся и направленности класса). 

Практические профориентационные занятия. Упражнение «Контрольный вопрос: 

Профессия уже выбрана?» Упражнение «Контрольный вопрос: «А что же я  хочу?»  

(кидкоучинговая анкета) Упражнение «Что я знаю о профессиях родных и 

близких?»Упражнение «4 шага к выбору профессии». Профориентационная игра 

«Хвастуны» «Шпаргалка  для выпускника» - проработка своих дальнейших шагов к 

поступлению в учебное заведение  и получение  перспективной профессии.Анкета «14 

размышлений о себе любимом». Профориентационная игра «ПрофХ». 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы (68   

часов) 

Тематическоепланированиепокурсувнеурочнойдеятельности«Профнавигатор - 
2030»составленосучетомрабочейпрограммывоспитания. 
ВоспитательныйпотенциалданногокурсавнеурочнойдеятельностиОООобеспечиваетсоздан



ие благоприятных условий дляразвития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

№ Тема Количество 

часов 

1. Введение. Современный рынок труда и его требования к соискателям 

рабочих мест. Профессиональные интересы, склонности  и личностые 

качества - основа выбора профессии. 

2 

2. Основные понятия в профориентации: профессия, специальность, 

профессиограмма, профессионально важные качества (ПВК). 

2 

3. Профориентационная диагностика – важный элемент в 

профориентации старшеклассника при выборе будущей профессии.  

4 

4. Специальность в профессии и необходимые ПВК для различных 

специальностей. Профориентационная диагностика профессионально 

важных качеств учащихся. 

4 

5. «День открытых дверей» в учебном заведении – возможность 

подробного знакомства с условиями поступления и обучения по 

выбранной специальности 

4 

6. Профориентационные встречи с представителями различных 

профессий, специалистами предприятий города и района, экскурсии 

на предприятия (профессиональные пробы). 

4 

7. Особенности характера и выбор профессиональной деятельности. 4 

8. Самооценка и выбор профессии - основа профессионального 

самоопределения  

4 

9. Личностные качества человека и выбор профессии. 10 

10. Практические профориентационные занятия  8 

11. Основа выбора профессии  - формула «Хочу - могу - надо» 4 



12. Система профессионального обучения в Великом Устюге и регионе. 

Планирование профессионального образования. 

4 

12. «Проф -Х» — технология проработки алгоритма траектории 

профразвития. 

12 

13. Итоговое занятие 2 

 Итого: 68 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Серебряные нотки» 

8-9 класс 

 

Введение 

Рабочая программа по общекультурному направлению «Серебряные нотки» 

разработана в соответствии с нормативными документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями);  

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с последующими изменениями); 

 - Положение о рабочей программе по учебному предмету, курсу внеурочной 

деятельности  педагога, осуществляющего деятельность в соответствии с ФГОС НОО, 

ООО, СОО  «СОШ № 2 с кадетскими классами»  

Срок реализации  программы – 1 год. Возраст детей, на которых рассчитана 

программа –14-16 лет.  

Занятия в вокальном кружке способствуют развитию музыкальной памяти, 

выработке и развитию интонационного и ладового слуха, развитию творческой фантазии. 

Общее количество часов в год –17 часа. 

Продолжительность занятия – 1 час (через неделю) 
Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном 

формате обучения (с использованием дистанционных технологий и электронных образовательных 

ресурсов). 

Электронные образовательные ресурсы:  

1. Фестиваль педагогических идей http://festival.1september.ru 

2. Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru 

3. Федеральный портал Российское образование. www.edu.ru 

4. Песни для детей. http://s-f-k.forum2x2.ru/index.htm 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Дети должны научиться  красиво петь: петь звонко, напевно, чисто интонировать 

мелодию, выразительно исполнять различные по характеру вокальные произведения, 

постепенно переходить к исполнению более сложных вокальных произведений, к песням 

с более широким диапазоном. Необходимо постепенно подвести ребят к хоровому 

многоголосию, к ансамблевому пению, то есть научить ребенка петь в ансамбле и сольно, 

раскрывать наиболее полно творческие возможности каждого индивидуума, открывать и 

растить таланты, подбирать для изучения репертуар соответственно возрасту ребенка и 

его вокальному опыту, принимать участие в концертах для жителей посѐлка, для 

ветеранов войны и труда, в районных конкурсах и фестивалях песни. 

В процессе обучения в вокальном кружке репертуар должен соответствовать 

развитию необходимых певческих качеств: голоса, интонации, пластики, ритмичности. 

Важно воспитывать у учащегося артистичность, умение перевоплощаться в 

художественный образ произведения. Это должно проявляться в мимике лица, движениях 

рук и корпуса. 

Критерием оценки считать качество звука, свободу при пении, не количество, а 

качество выученного материала, умение практически использовать полученные умения и 

навыки.  

Диагностика результатов работы по программе связана с демонстрацией 

достижений обучающихся на отчѐтных концертах, конкурсах. 

http://festival.1september.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.edu.ru/
http://s-f-k.forum2x2.ru/index.htm


Главный показатель – личностный рост каждого ребенка, его творческих 

способностей, усвоение музыкального материала, воспитание и развитие навыков 

творческой, самостоятельной работы, развитие умения творчески реализоваться на сцене, 

формирование эстетического вкуса. 

         Подведение итогов реализации программы проводится путѐм организации 

выступлений. 

Содержание программы 

Формы и методы практической педагогической деятельности при обучении в 

вокальном кружке могут быть различными.Основные задачи в формировании вокально-

хоровых навыков:  

Работа над певческой установкой и дыханием.  

Посадка певца, положение корпуса, головы. Навыки пения сидя и стоя. Дыхание 

перед началом пения. Одновременный вдох и начало пения. Различный характер дыхания 

перед началом пения в зависимости от характера исполняемого произведения: медленное, 

быстрое. Смена дыхания в процессе пения; различные его приемы (короткое и активное в 

быстрых произведениях, более спокойное, но также активное в медленных). Цезуры, 

знакомство с навыками «цепного» дыхания (пение выдержанного звука в конце 

произведения; исполнение продолжительных музыкальных фраз на «цепном дыхании).  

Музыкальный звук. Высота звука. Работа над звуковедением и чистотой 

интонирования. 

Естественный, свободный звук без крика и напряжения (форсировки). 

Преимущественно мягкая атака звука. Округление гласных, способы их формирования в 

различных регистрах (головное звучание). Пение нонлегато и легато. Добиваться ровного 

звучания во всем диапазоне детского голоса, умения использовать головной и грудной 

регистры. 

Работа над дикцией и артикуляцией. 

Развивать согласованность артикуляционных органов, которые определяют 

качество произнесения звуков речи, разборчивость слов или дикции (умение открывать 

рот, правильное положение губ, освобождение от зажатости и напряжения нижней 

челюсти, свободное положение языка во рту). Особенности произношения при пении: 

напевность гласных, умение их округлять, стремление к чистоте звучания неударных 

гласных. Быстрое и четкое выговаривание согласных.  

Формирование чувства ансамбля. 

Выработка активного унисона (чистое и выразительное интонирование 

диатонических ступеней лада), ритмической устойчивости в умеренных темпах при  

соотношении простейших длительностей (четверть, восьмая, половинная). Постепенное 

расширение задач: интонирование произведений в различных видах мажора и минора, 

ритмическая устойчивость в более быстрых и медленных темпах с более сложным 

ритмическим рисунком (шестнадцатые, пунктирный ритм). Устойчивое интонирование 

одноголосого пения при сложном аккомпанементе. Навыки пения двухголосия с 

аккомпанементом. Пение несложных двухголосных песен без сопровождения. 

Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой.  

Обучение ребенка пользованию фонограммой осуществляется сначала с помощью 

аккомпанирующего инструмента  в классе, в соответствующем темпе. Пение под 

фонограмму – заключительный этап сложной и многогранной предварительной работы. 

Задача педагога – подбирать репертуар для детей в согласно их певческим и возрастным 

возможностям. Также необходимо учить детей пользоваться звукоусилительной 

аппаратурой, правильно вести себя на сцене. С помощью пантомимических упражнений 

развиваются артистические способности детей, в процессе занятий по вокалу вводится 

комплекс движений по ритмике. Таким образом, развитие вокально-хоровых навыков 

сочетает вокально-техническую деятельность с работой по музыкальной выразительности 

и созданию сценического образа. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы (17   

часов) 

Тематическоепланированиепокурсувнеурочнойдеятельности«Серебряныенотки»со

ставленосучетомрабочейпрограммывоспитания. 



ВоспитательныйпотенциалданногокурсавнеурочнойдеятельностиОООобеспечиваетсоздан

ие благоприятных условий дляразвития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

№ Тема занятия Часы 

1. Певческая установка. Посадка певца, положение корпуса, головы. Навыки 

пения сидя и стоя. 

1 

2. Певческое дыхание. Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и 

начало пения. Различные характеры дыхания перед началом пения в 

зависимости перед характером исполняемого произведения: медленное, 

быстрое. Смена дыхания в процессе пения. 

2 

3. Музыкальный звук. Высота звука. Работа над звуковедением и чистотой 

интонирования. Естественный свободный звук без крика и напряжения. 

Мягкая атака звука. Округление гласных. Способы их формирования в 

различных регистрах (головное звучание). 

5 

4. Работа над дикцией и артикуляцией. Развитие согласованности 

артикуляционных органов, которые определяют качество произнесения 

звуков речи, разборчивость слов или дикции (умение открывать рот, 

правильное положение губ, освобождение от зажатости и напряжения 

нижней челюсти, свободное положение языка во рту). 

4 

5. Формирование чувства ансамбля. Выработка активного унисона (чистое и 

выразительное интонирование диатонических ступеней лада) устойчивое 

интонирование одноголосого пения при сложном аккомпанементе. 

3 

6. Формирование сценической культуры. Работа с фонограммой. Обучение 

ребѐнка пользованию фонограммой осуществляется с помощью 

аккомпанирующего инструмента в классе, в соответствующем темпе. 

Пение под фонограмму - заключительный этап работы. Формировать у 

детей культуру поведения на сцене. 

2 

 Всего часов: 17 

Репертуар 

1.«Песня о колоколах» Е.Крылатова 

2.Песня «Где музыка берѐт начало» Е.Крылатова 



3.Песня  «Моя родная мама»Г.Струве 

4.Русская  народная  песня  «У зори у зореньки» 

5.«Мама» Ю.Чичкова 

6.Гимн Великого Устюга В.Чебыкина 

7.Песня «Солдаты России» В.Петрова. 

8.Песня «Пусть   вечным   будет  мир» Ю.Антонова. 

9.Песня «Лесной марш» Ю.Чичкова. 

10.«Кино идѐт» вокальная студия «Орфей» 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Юный журналист» 

8 класс 
 

Введение 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Юный журналист» разработана в 

соответствии с нормативными документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями);  

 - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с последующими изменениями); 

 - примерная основная образовательная программа основного образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- положение о рабочей программе по учебному предмету, курсу внеурочной 

деятельности  педагога, осуществляющего деятельность в соответствии с ФГОС НОО, 

ООО, СОО  «СОШ № 2 с кадетскими классами» 

Настоящая программа рассчитана на 1 полугодие (17 часов по 1 часу в неделю).Она 

разработана для обучающихся восьмых классов. 

Тематика внеурочной деятельности призвана отражать проблемы повседневной 

школьной жизни: учебу, досуг, творчество, спорт и др. 
Теоретические и практические основы журналистики – мощное воспитательное 

средство, а также средство повышения интереса к учебе. Совместное изучение рабочих 

секретов и инструментов работы действующих журналистов способствует сплочению 

детей, повышению их коммуникативных способностей, совершенствованию и развитию 

навыков литературного творчества, повышению грамотности, приобретению первого 

журналистского опыта. 
Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном 

формате обучения (с использованием дистанционных технологий и электронных образовательных 

ресурсов). 

Электронные образовательные ресурсы:  

1. Сайт Журналисты.Ру http://journalisti.ru/ 

2. Международный информационно-просветительский проект  «Современный 

русский»http://www.oshibok-net.ru/for-journalists/poleznie-resursi/site-for-jur/ 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности: 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять цель своей деятельности в группе и конкретного задания; 

 проговаривать последовательность своих действий; 

 учиться высказывать своѐ мнение в устной и письменной форме; 

 учиться прогнозировать результат своего труда. 

Познавательные УУД: 

 формировать умения работать в различных жанрах публицистического стиля; 

 овладеть основными навыками журналистского мастерства; 

http://journalisti.ru/
http://www.oshibok-net.ru/for-journalists/poleznie-resursi/site-for-jur/


 преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативные УУД: 

 слушать и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

 аргументированно высказывать и отстаивать свою точку зрения; 

 учиться работать в паре, группе. 

Предметными результатами изучения курса является сформированность 

следующих умений: 

 воспринимать на слух смысловую и эмоциональную составляющую речи другого 

человека; 

 составлять вопросы для интервью, беседы; 

 знать особенности и создавать материалы в разных жанрах (заметка, статья, 

репортаж и т.д); 

 уметь эффективно и информативно рассказать о событии; 

 овладеть навыками работы с аудиторией; 

 давать характеристику, оценивать героев своих статей, видео- и аудиоразработок. 

Средствами достижения этих результатов являются разработки по темам; 

тематический материал периодической печати; справочники и словари; наглядный 

материал. 

Ожидаемый результат: 
 умение построить устное и письменное сообщение; 
 умение работать в различных жанрах публицистического стиля; 
 умение общаться с отдельным человеком и аудиторией; 
 изучение новых и популярных жанров всех уровней журналистики; 
 самостоятельная подготовка и публикация материалов в прессе. 

Программа построена в соответствии с основной поставленной целью – 

овладением навыками журналистского мастерства. Для достижения цели и выполнения 

задач программой используются современные методики обучения основам журналистики. 

Занятия проводятся с учетом возрастных и психологических особенностей на основе 

дифференцированного подхода. 
При составлении данной программы педагог опирался на историю журналистики, 

теоретические знания, практический опыт работы в СМИ. 
Набор учащихся проводится по принципу свободного выбора, при наличии у 

ребенка желания заниматься данным видом деятельности. 
 

Содержание. 

Одной из важных видов школьной деятельности является помощь обучающимся в 

выборе профессии. Однако далеко не всегда вид деятельности, выбранный учеником, 

может быть рассмотрен во всех аспектах самой профессиональной деятельности. Для 

этого на базе школы может и должна быть организована внеурочная деятельность, 

которая в эффективной и нестандартной форме не только расскажет о том или ином виде 

деятельности, но и научит обучающихся применять свои умения на практике. 

Для того чтобы данные курсы внеурочной деятельности выполняли свою 

воспитательную функцию, необходимо сделать их яркими по форме и интересными по 

содержанию, привлекательными для всех участников образовательного процесса. Эту 

задачу успешно может решить внеурочная деятельность юных журналистов. 

Программа содержит основные журналистские понятия. Например, понятия о 

жанрах и видах (интервью, заметка, статья, репортаж и т.п.); рассказывает о новых жанрах 

журналистики (лонгрид, подкаст и др.); знакомит с тремя уровнями журналистики, 

существующими в современных медиа. 

Грамотное размещение материала в рамках определѐнного публицистического 

жанра. Понятия лида, проесс- и пост-релиза, работа с приѐмами, характерными для 

различных жанров. «Проба пера» - творческие занятия, направленные на закрепления 

основных понятий и работа над определѐнной темой.  

Особенностью методики проведения занятий в кружке является объединение 

теоретической и практической частей. Порядок работы при этом может быть различным. 

На некоторых занятиях руководитель может избрать дедуктивно-индуктивный путь, когда 



учащиеся сначала прослушивают доклад-сообщение о каком-либо из газетных жанров, а 

затем анализируют работы, связанные с изучаемой темой. Другие занятия, напротив, 

могут быть построены на основе индуктивно-дедуктивного способа. В этом случае 

проводятся практические занятия, на которых анализируются соответствующие газетные 

публикации, а затем изучается теоретический материал. 

Необходимо учитывать, что при организации работы учащихся над сочинениями в 

тех ил иных жанрах публикаций важную роль играет умение писать на заданную тему и 

подчинять свои высказывания определенной мысли, собирать и систематизировать 

материал, пользоваться черновиком, редактировать написанное и т.п. 

Достижению поставленных целей поможет составление рабочих материалов, 

использование записных книжек, блокнотов, диктофонов, смартфонов и др. Рабочие 

материалы, помимо  фактов, предполагают наличие новых для лексикона школьника слов, 

фразеологических сочетаний, синтаксических заготовок (словосочетания, помогающие 

наиболее точно и ярко выразить мысль автора, предложения, с помощью которыхможет 

быть сделан зачин, выражена основная мысль или подведены итоги высказывания). Также 

в рамках программы школьники смогут познакомиться с приѐмами работы интернет-

журналиста, копирайтера, научатся правильно создавать и оформлять работы в стиле 

наиболее популярных интернет-жанрах. 

Большое значение для формирования самостоятельности юных журналистов имеет 

приобщение их к работе со справочной литературой и работа с педагогом (а также 

приглашѐнными гостями), имеющими журналистское образование и/или определѐнный 

стаж работы в области практической журналистики.  

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы (17   

часов) 

Тематическоепланированиепокурсувнеурочнойдеятельности«Юныйжурналист»сос

тавленосучетомрабочейпрограммывоспитания. 
ВоспитательныйпотенциалданногокурсавнеурочнойдеятельностиОООобеспечиваетсоздан

ие благоприятных условий дляразвития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Содержание Теория Практика 

Печатная журналистика 



Введение в современную журналистику Три вида журналистики: 

печатная, видео- и аудиожурналистика. Плюсы и минусы. 

1  

Жанры периодической печати, примеры и способы их 

трансформации в современном мире. 

1  

Пресс-релиз. Истоки жанра. 1  

Пресс-релиз. Практическое занятие.  1 

Репортаж в периодике. Особенности жанра репортаж.  1 

Журналы как место трансформации жанров. Жанровая 

конвергенция.  

1  

Письмо редактора как жанр: истоки, способы использования, 

виды и темы. 

1  

Письмо редактора в журнале. Практическое занятие.  1 

Что такое пост. Виды постов. Способы написания постов в 

зависимости от места публикации. 

 1 

Web-журналистика и аудиожурналистика 

Web-журналистика, еѐ виды. Инфографика. Явление 

мультимедийности и его особенности. 

1  

Инфографика, таймлайн, таймлапс: приѐмы работы с жанром. 

Практическое занятие. 

 1 

Подкаст как новый жанр современной аудиожурналистики. 

Истоки и особенности. 

 1 

Сторителлинг: учимся рассказывать новости.  1 

Видеожурналистика 

Видеосюжет: История возникновения, приѐмы работы с жанром. 1  

Видеосюжет: Идея, работа с видео и звуком. Ведущий в кадре.  1 

Видеосюжет: Редактура видео, рендер.  1 

Подведение итогов, отсмотр и вычитка работ.  1 

Всего: 17 часов 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Роль личности в истории России» 

8 класс 
 

Рабочая программа по внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному  

направлению «Роль личности в истории России» разработана в соответствии с 

нормативными документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями);  

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с последующими изменениями); 

 - Положение о рабочей программе по учебному предмету, курсу внеурочной 

деятельности  педагога, осуществляющего деятельность в соответствии с ФГОС НОО, 

ООО, СОО  «СОШ № 2 с кадетскими классами»; 

Программа внеурочной деятельности «Роль личности в истории России» 

предназначена для обучающихся 8-х  классов. Данная программа составлена в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся, их интересами и рассчитана на 

34 часа (1 час в неделю). 

Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном 

формате обучения (с использованием дистанционных технологий и электронных 

образовательных ресурсов). 

Электронные образовательные ресурсы:  

1. https://lecta.ru онлайн образовательный проект  

2. https://w.histrf.ru/ российская интернет-энциклопедия по Всеобщей истории 

3. https://histrf.ru/lectorium/videocoursebook видеоучебник по Истории России портал 

История.рф 

https://lecta.ru/
https://w.histrf.ru/
https://histrf.ru/lectorium/videocoursebook


4. https://historyrussia.org/ - Российское историческое общество; 

5. http://raritety.rusarchives.ru/razdely/xv-xvii-vv Выставочный проект «100 раритетов 

российской государственности» Федерального архивного агентства и Государственного 

архива Российской Федерации  

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности: 

Личностные результаты: 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни, воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству. 

Метапредметные результаты:   

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на:  

 использование элементов причинно-следственного анализа;  

 исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;  

 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

 перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации;  

 оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей;  

 определение собственного отношения к историческим явлениям, 

формулирование своей точки зрения.  

Предметные результаты:  

 относительно целостное представление об истории России;  

 знание ряда исторической терминологии; 

 умения работать с информацией  в различных источниках, адекватно ее 

воспринимать; 

 давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций, одобряемых 

в современном российском обществе социальных ценностей;  

 развитие исторического  кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению истории России; 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 

развитии общества; 

 развитие  навыков коммуникативной деятельности, умение правильно 

формулировать мысли; 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности;  

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. 

Содержание программы 

https://historyrussia.org/
http://raritety.rusarchives.ru/razdely/xv-xvii-vv


Содержание Количество часов 

Раздел 1. Методологические основы курса  3 

Раздел 2. Деятели Смутного времени 3 

Раздел 3. Великие Романовы 4 

Раздел 4.  Деятели русской церкви и культуры 4 

Раздел 5. Землепроходцы 1 

Раздел 6. Эпоха Петра I 5 

Раздел 7.Женщины на престоле 7 

Раздел 8. Эпоха Екатерины Великой 5 

Защита проекта 2 

Итого 34 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы (34   

часа) 

Тематическоепланированиепокурсувнеурочнойдеятельности«Рольличнностивистор

ии»составленосучетомрабочейпрограммывоспитания. 
ВоспитательныйпотенциалданногокурсавнеурочнойдеятельностиОООобеспечиваетсоздан

ие благоприятных условий дляразвития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

№ 

п/п 

Тема Количест

во часов 

Раздел 1. Методологические основы курса  3 

1. Работа с персоналиями. 1 

2. Исторический документ как источник информации. 1 

3. Последовательно-текстуальное изучение источников 1 

Раздел 2. Деятели Смутного времени 3 

4. Борис Годунов –опричник, правитель, царь 1 

5. Василий Шуйский 1 

6. Минин и Пожарский – спасители русской земли 1 

Раздел 3. Великие Романовы 4 



7. Михаил Федорович –первый царь династии Романовых 1 

8. Алексей Михайлович Тишайший 1 

9. Федор Алексеевич 1 

10. Царевна Софья 1 

Раздел 4.  Деятели русской церкви и культуры 4 

11. Митрополит Макарий 1 

12. Филарет 1 

13. Аввакум и Никон 1 

14. Симон Ушаков - иконописец 1 

Раздел  5. Землепроходцы 1 

15. Семѐн Дежнѐв, Ерофей Хабаров, Василий Поярков – русские 

землепроходцы 

1 

Раздел 6. Эпоха Петра I 5 

16. Петр I - первый российский император. 1 

17. Александр Данилович Меншиков - генералиссимус, канцлер, первый 

губернатор Санкт-Петербурга 

1 

18. «Птенцы гнезда Петрова»: Ф.Ю. 

Ромодановский,А.С.Шеин,Ф.М.Апраксин,Ф.А.Головин,Б.П.Шереметев,

П.А.Толстой 

1 

19. «Птенцы гнезда Петрова»: Патрик Гордон,Франц Лефорт,Яков Брюс 1 

20. Дело царевича Алексея. 1 

Раздел 7.Женщины на престоле  7 

21. Екатерина I.  1 

22. Анна Иоанновна. 1 

23. Анна Леопольдовнаи Иоанн Антонович 1 

24. Елизавета Петровна – дочь Петра Великого. 1 

25. Военачальники эпохи Елизаветы Петровны: П.А. Румянцев, Виллим 

Фермор, П.С.Салтыков 

1 

26. Фавориты  Елизаветы Петровны: А.П.Бестужев-

Рюмин,А.Г.Рузумовский,Шувалов И.И. 

1 

27. Пѐтр III - оклеветанный император 1 

Раздел 8. Эпоха Екатерины Великой 5 

28. Екатерина II - «Просвещенная» императрица 1 

29. Емельян Пугачев и его сподвижники. Самозванцы до и после Пугачева. 1 

30. Великие полководцы эпохи Екатерины II: П.А. Румянцев и 

А.В.Суворов. 

1 

31. Флотоводцы России эпохи Екатерины II: Г.А.Спиридов и Ф.Ф.Ушаков. 1 

32. Н.И.Панин и А.А.Безбородко - гении Российской  дипломатии 1 

33 -34. Защита проекта 2 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности  

«Решение практико-ориентированных задач по географии» 

9 класс 

 

Введение 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Решение практико-

ориентированных задач по географии» разработана в соответствии с нормативными 

документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с последующими изменениями); 



- Примерная основная образовательная программа основного образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

- Положение о рабочей программе по учебному предмету, курсу внеурочной 

деятельности  педагога, осуществляющего деятельность в соответствии с ФГОС НОО, 

ООО, СОО  «СОШ № 2 с кадетскими классами» 

Программа составлена для обучающихся 9-х классов,  с целью повышение уровня 

предметной и психологической подготовки учащихся к сдаче государственной итоговой 

аттестации выпускников в форме ОГЭ по географии (знакомства школьников с 

особенностями данной формы аттестации, отработки ими навыков заполнения 

аттестационных документов и бланков ответов). 

Программа рассчитана на 17 часовна одно полугодие (1 час в неделю). 

Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном 

формате обучения (с использованием дистанционных технологий и электронных 

образовательных ресурсов). 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Федеральный портал «Российское образование». - http://www.edu.ru/ 

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - http://fcior.edu.ru/ 

3. География: Все для учителя географии http://geo.1september.ru 

4. География: Энциклопедическая библиотека http://megacollection.ru 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

Личностными результатами обучения является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, 

гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. 

7) воспитание патриотизма, уважения к Отечеству; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

8) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, развития опыта участия в социально значимом труде; 

9) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общества; 

10) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

11) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

12) формирование основ экологической культуры. 

Метапредметными результатами освоения являются: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебной и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2)  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3)  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4)  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://geo.1september.ru/
http://megacollection.ru/


5)  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6)  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить  

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

7)  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8)  смысловое чтение; 

9)  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

10)   владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

планирование и регуляция своей деятельности; 

11)  формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникативных технологий; 

12)  формирование и развитие экологического мышления. 

Содержание курса 

Введение. 

Особенности процедуры проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов по географии. Нормативно-правовые и другие документы, 

определяющие порядок проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 

классов в новой форме по географии, бланки государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов в новой форме по географии и иные сведения, связанные с данной 

процедурой. Правила заполнения бланков. Особенности экзаменационной работы по 

географии, структура КИМов, демонстрационные версии контрольных измерительных 

материалов (КИМ). 

Освоение основных разделов курса 

1. Источники географической информации. 

Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, их 

основные параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы картографического 

изображения, градусная сеть). 

2. Природа Земли и человек. 

Земля как планета. Форма, размеры, движение Земли. Земная кора и 

литосфера. Состав, строение и развитие. Земная поверхность: формы рельефа суши, дна 

Мирового океана. Полезные ископаемые, зависимость их размещения от строения земной 

коры и рельефа. Минеральные ресурсы Земли, их виды и оценка. 

Гидросфера, еѐ состав и строение. Мировой океан, его части; взаимодействие с 

атмосферой и сушей. Поверхностные и подземные воды суши. Ледники и многолетняя 

мерзлота. Водные ресурсы Земли. 

Атмосфера. Состав, строение, циркуляция. Распределение тепла и влаги на Земле. 

Погода и климат. Изучение элементов погоды. 

Биосфера, еѐ взаимосвязи с другими геосферами. Почвенный покров. Условия 

образования почв разных типов. 

Географическая оболочка Земли. Широтная зональность и высотная поясность. 

Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. 

3. Материки, океаны, народы и страны. 

Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин океанов. 

Соотношение суши и океана на Земле. Население Земли. Численность населения Земли. 

Человеческие расы, этносы. Материки и страны. Основные черты природы Африки, 

Австралии, Антарктиды, Южной Америки, Северной Америки, Евразии 

4. Природопользование и геоэкология. 

Влияние хозяйственной деятельности на людей и природу. Основные типы 

природопользования. Стихийные явления в атмосфере, гидросфере, литосфере 

5. География России. 

Особенности ГП России. 

Территория и акватория, морские и сухопутные границы. Часовые пояса. 

Административно-территориальное устройство России. 



Природа России. 

Особенности геологического строения и распространения крупных форм 

рельефа. Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. Климат и 

хозяйственная деятельность людей. Многолетняя мерзлота. Внутренние воды и водные 

ресурсы, особенности их размещения на территории страны. Природно-хозяйственные 

различия морей России. Почвы и почвенные ресурсы. Меры по сохранению плодородия 

почв. Растительный и животный мир России. Природные зоны. Высотная поясность 

Население России. 

Численность, естественное движение населения. Половой и возрастной состав 

населения. Размещение населения. Основная полоса расселения. Направления и типы 

миграции. Народы и основные религии России. Городское и сельское население. 

Крупнейшие города. 

Хозяйство России. 

Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России. 

Природно-ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания природных 

ресурсов. География отраслей промышленности. География сельского хозяйства. 

География важнейших видов транспорт. 

Обобщение.  Проведение репетиционного тестирования (в традиционной или 

компьютерной формах) и анализ его результативности. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы (17   

часов) 

Тематическоепланированиепокурсувнеурочнойдеятельности«Решениепрактико-
ориентированныхзадачпогеографии»составленосучетомрабочейпрограммывоспитания. 
ВоспитательныйпотенциалданногокурсавнеурочнойдеятельностиОООобеспечиваетсоздан

ие благоприятных условий дляразвития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

№ Название раздела Количество 

часов 

1. Введение . 1 

2. Раздел I. Источники географической информации. 2 

3. Раздел II. Природа Земли и человек. 2 



4. Раздел III. Материки, океаны, народы и страны. 3 

5. Раздел IV. Природопользование и геоэкология. 1 

6. Раздел V. География России. 7 

7. Обобщение. 1 

 Итого: 17 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности«Проектная деятельность»  

9 класс 

 

Введение 

Рабочая программа по внеурочной деятельности общеинтеллектуального 

направления«Проектная деятельность» разработана в соответствии с нормативными 

документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями);  

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с последующими изменениями); 

- Положение о рабочей программе по учебному предмету, курсу внеурочной 

деятельности  педагога, осуществляющего деятельность в соответствии с ФГОС НОО, 

ООО, СОО  «СОШ № 2 с кадетскими классами» 

Программа представляет собой вариант программы организации внеурочной 

деятельности старшеклассников и предназначена для реализации проектно-

исследовательской деятельности учащихся (индивидуальный проект). Курс направлен на 

формирование способности обучающихся к саморазвитию, повышению уровня мотивации 

к обучению и познанию, ценностного отношения к знаниям.  

Программа внеурочной деятельности«Проектная деятельность»предназначена для 

обучающихся 9 классов. Данная программа составлена в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся, их интересами и рассчитана на 17 часов (1 час в неделю в 

одном полугодии). 

Работа проводится в форме теоретических и практических занятий. 

Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном 

формате обучения (с использованием дистанционных технологий и электронных 

образовательных ресурсов). 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Методические рекомендации по организации проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся в образовательных учреждениях 
www.educom.ru/ru/documents/archive/advices.php 

2. Методический сайт лаборатории методики и информационной поддержки 

развития образования МИОО http://schools.keldysh.ru/labmro 

Планируемые результаты освоения программы курса внеурочной деятельности. 

Личностные результаты: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения 

ксобственным поступкам; сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду; 

 уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, гражданской позиции; готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоенность социальных норм, правил поведения в школе, на уроке; 

 развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

России, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

 умение ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности; 

http://www.educom.ru/ru/documents/archive/advices.php
http://schools.keldysh.ru/labmro


 умение планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

 владение основами самоконтроля, самооценки; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владение 

устной и письменной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Способы проверки результатов освоения программы. В качестве подведения итогов, 

результатов освоения данной программы проекты обучающихся будут представлены на 

школьной конференции по защите исследовательских проектов и научно-

исследовательских работ. 

Содержание 

Введение. Цели и задачи программы. План работы. Научная деятельность. 

Образование как ценность. Роль науки в развитии общества. Особенности научного 

познания. 

Способы получения и переработки информации. Виды источников информации. 

Использование каталогов и поисковых программ. Библиография и аннотация, виды 

аннотаций: справочные, рекомендательные, общие, специализированные, аналитические. 

Составление плана информационного текста. Формулирование пунктов плана. Тезисы, 

виды тезисов, последовательность написаниятезисов. Конспект, правила 

конспектирования. Цитирование: общие требования кцитируемому материалу; правила 

оформления цитат. Рецензия, отзыв. 

Проект (6 часов). 

Особенности и структура проекта, критерии оценки. Этапы проекта. Ресурсное 

обеспечение. Виды проектов: практико-ориентированный, исследовательский, 

информационный, творческий, ролевой. Знакомство с примерами детских проектов. 

Планирование проекта. Формы продуктов проектной деятельности и презентация проекта.  

Исследовательская работа (7 часов).  

Структура исследовательской работы, критерии оценки. Этапы исследовательской 

работы. Работа над введением научного исследования: выбор темы, обоснование ее 

актуальности (практическое задание на дом: выбрать тему и обосновать ее актуальность, 

выделить проблему, сформулировать гипотезу); формулировка цели и конкретных задач 

предпринимаемого исследования (практическое задание на дом: сформулировать цель и 

определить задачи своего исследования, выбрать объект и предмет исследования). Работа 

над основной частью исследования: составление индивидуального рабочего плана, поиск 

источников и литературы, отбор фактического материала. Методы исследования: методы 

эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент); методы, 

используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне исследования 

(абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и др.); методы 

теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному и др.). 

Результаты исследовательской работы: таблицы, иллюстрации; анализ, выводы, 

заключение. Тезисы и компьютерная презентация. Отзыв. Рецензия.  

Публичное выступление (3 часа). 

Как знаменитые люди готовились к выступлениям. Публичное выступление на 

трибуне и личность. Главные предпосылки успеха публичного выступления. Как сделать 

ясным смысл вашего выступления. Большой секрет искусства обхождения с людьми. Как 

заканчивать выступление. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы (17   

часов) 



Тематическоепланированиепокурсувнеурочнойдеятельности«Проектнаядеятельнос

ть»составленосучетомрабочейпрограммывоспитания. 
ВоспитательныйпотенциалданногокурсавнеурочнойдеятельностиОООобеспечиваетсоздан

ие благоприятных условий дляразвития социально значимых отношений школьников, и, 

прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

№ Тема занятий Количество 

часов 

Введение 

1. Образование как ценность. Роль науки в развитии 

общества.Особенности научного познания. 

1 

Проект (6 часов) 

2. Особенности и структура проекта. Критерии оценки. Этапы работы 

над проектом 

1 

3. Виды проектов 1 

4. Составление плана работы. Сбор материалов, информации. 1 

5. Выбор формы реализации проекта. Самооценка своей деятельности 1 

6. Оформление проекта в выбранной форме 1 

7. Формы продуктов проектной деятельности и презентация проекта 1 

Исследовательская работа (7 часов) 

8. Структура, этапы исследовательской работы.  1 

9. Работа над введением научного исследования: выбор темы, 

обоснование ее актуальности. Методы исследования. 

1 

10. Работа с научными источниками литературы. Формирование 

культуры научного исследования. 

1 

11. Результаты исследовательской работы: таблицы, иллюстрации; 

анализ, выводы, заключение. 

1 

12. Обсуждение основных требований к оформлению исследовательских 

работ. 

1 

13. Тезисы и компьютерная презентация 1 

14. Отзыв. Рецензия. 1 

Публичное выступление (3 часа) 



15. Публичное выступление на трибуне и личность 1 

16. Культура выступления. Ораторское искусство. Подготовка и 

презентация защитной речи. 

1 

17. Защита исследовательских работ. Подведение итогов школьной 

научно-практической конференции. Анализ результатов 

1 

 Всего: 17 часов 

2) подраздел.2.3. изложить: Рабочая программа воспитания 

1. Пояснительная записка 

 

Настоящая программа является обязательной частью основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Рабочая программа воспитания соответствует требованиям ФГОС ООО,разработана 

на основании примерной программы воспитания (одобренарешением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) 

(далее – программа). 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в 

том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и 

физическое воспитание, достижение результатов освоения обучающимися 

образовательной программы основного общего образования.  

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает в себя: 

- описание особенностей воспитательного процесса; 

- цель и задачи воспитания обучающихся на уровне ООО; 

- виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, 

обучающихся и социальных партнеров организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

- основные направления самоанализа воспитательной работы в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, 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 является открытым документом, что предполагает 

возможность внесения в нее изменений по причинам, связанным с изменениями во 

внешней или внутренней среды школы. 

 ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. 

Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

 

МБОУ «СОШ №2 с кадетскими классами» начала свое существование с 1874 года. 

С 1960 года школа стала восьмилетней. В 1974 году был завершѐн, пристрой с семью 

классными комнатами, спортивным залом, кочегаркой. Школа перешла на работу в одну в 

смену с кабинетной системой и стала средней. В мае 1993 года школа поставлена на 

капитальный ремонт и 5 лет размещалась в здании бывшего ГПТУ-4. В 1998 году школа 

пострадала от наводнения. В 2000 году школа вернулась в здание на Советском проспекте, 

221. В 2007 году по предложению Председателя Великоустюгской Думы и атамана 

казачьего общества в школе был открыт клуб «Кадет», в который по желанию родителей 

вошли учащиеся 1-х классов. С 2008 года в школе открыты кадетские классы. В октябре 

2015 года  состоялось торжественное открытие здания для кадетских классов. 

Соединение в стенах школы устоявшихся немеркнущих традиций качества 

обучения и воспитания, высокого профессионализма и огромного чувства 

ответственности с молодым талантом новых учителей создаѐт необходимые условия для 

движения школы вперѐд.  



Разнообразная и богатая школьная жизнь создает большие возможности для 

развития личности ребѐнка и ее самореализации. Это один из эффективных путей 

подготовки к вступлению в будущую самостоятельную жизнь.  

Воспитательная деятельность школы реализуется в трѐх сферах: в процессе 

обучения, во внеурочной и во внешкольной деятельности. Внеурочная деятельность 

традиционно делится на две части: общешкольные дела и внутриклассная жизнь. 

Внеучебная воспитательная деятельность осуществляется по тематическим периодам, 

которым соответствуют общешкольные мероприятия, КТД. 

Традиционные общие дела, объединяющие  учеников, педагогов, родителей, 

обеспечивают стабильность  в воспитательной работе. 

Патриотическое воспитание – является приоритетным направлением в нашей школе. 

Важным аспектом патриотического воспитания является сохранение школьных традиций. 

Школа имеет свой герб, гимн и знамя. Свою символику имеют и кадетские классы: знамя 

кадетских классов школы, штандарты, нарукавный шеврон «Кадеты. Великий Устюг» 

(разработан в 2016 г.), нагрудный знак «Кадет в России», Гимн.  

Зарождаются и новые традиции. На сегодняшний день в школе 2 юнармейских 

отряда, отряды ЮИД, ЮПП, волонтѐрский отряд «От сердца к сердцу», создано 

первичное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников (РДШ)», развивается школьное 

ученическое самоуправление (ШУС). 

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

Процесс воспитания в МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими классами» основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета 

безопасности обучающегося при нахождении в школе; 

- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого 

обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических работников 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников 

как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Раздел 2.  

Цель и задачи воспитания на уровне основного общего образования 

 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Базовые ценности нашего общества -семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек). 

Цель воспитания в школе исходит из воспитательного идеала, а также 

основывается на базовых для нашего общества ценностях. 

Цельвоспитанияв школе: 
- усвоение обучающимися знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе базовых ценностей (т.е, в усвоении ими социально значимых знаний);  

- в развитии позитивных отношений обучающихся к базовым ценностям этим 

общественным ценностям (т.е. в развитии их социально значимых отношений); 



- в приобретении обучающимися соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

 

Приоритеты в воспитанииобучающихся подросткового возраста 
Целевой приоритет:создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся. 

Приоритетные ценностные отношения: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

 

Задачи воспитания: 
- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

- использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий  

с обучающимися;  

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

- организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы  и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 



- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, 

что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

обучающихся. 

 

Раздел 3. 

Инвариантные модули. 

3.1. Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, 

куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует работу: с коллективом класса, 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса, работу с учителями, 

преподающими в данном классе, работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. Первостепенная задача классного руководителя – научить детей 

взаимодействовать на благо достижения общих и личных целей. 

Работа с классным коллективом: 
 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

 проведение классных часов с использованием методических материалов 

Всероссийского проекта РДШ «Классный час. Перезагрузка» как часов плодотворного и 

доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса. 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 
 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом. 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить. 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 



творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в 

конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
 регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований педагогов 

по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

В качестве содержания работы классного руководителя используются онлайн-

курсы Корпоративного университета РДШ: 

1. «Интеграция мероприятий РДШ в программы образовательной организации». 

Примеры включения мероприятий и проектов РДШ в программы воспитания и 

социализации школы, внеурочной деятельности и дополнительного образования с 

учетом психолого-педагогических особенностей и личностных результатов школьников. 

2.«Российское движение школьников: планирование и организация работы». Как 

создать команду РДШ в своей школе, спланировать ее работу, реализовать карту 

социально значимых дел по основным направлениям РДШ. 

3. «Основы социального проектирования». Курс Всероссийского проекта «РДШ - 

Территория самоуправления». Отличать проектную деятельность, выделять типы 

проектов, планировать их реализацию, готовить презентации, анализировать 

информацию по проекту, выстраивать работу в команде. Обязательный курс для 

школьников-членов РДШ!  

4. «Совместное лидерство». Узнаете примеры совместного лидерства в науке, 

спорте, бизнесе, жизни; протестируете себя на тип роли в команде; изучите 5 шагов 

развития в совместном лидерстве. Школьникам - членам РДШ, претендующим на звание 

«Активиста» и «Лидера». 

 Также в качестве содержания работы классного руководителя используется 

Контент-агрегатор воспитательных практик «Ежедневно с РДШ» - специальный сервис 

сайта Корпоративного университета РДШ, аккумулирующий практику проектов, 

мероприятий, конкурсов и других активностей РДШ. 

3.2. Модуль «Школьный урок» 



Реализация  школьными педагогами  воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе 

(Примечание: в качестве дидактического материала уроков можно использовать онлайн-

курсы Корпоративного университета РДШ (сайт – rdsh.education): «Впорядке», 

«Экологическое мышление», «Формирование гражданской идентичности у обучающихся 

4-11 классов» ); 

 применение   на   уроке   интерактивных   форм   работы   учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми (Примечание: в 

качестве дидактического материала уроков можно использовать онлайн-курсы 

Корпоративного университета РДШ (сайт – rdsh.education):«Основы социального 

проектирования», «Совместное лидерство», «Фотостудия РДШ», «Анимация онлайн»);   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

Модуль 3.3. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности. 

На групповом уровне: 

 Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку 

для совместного проведения досуга и общения; 



 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей; 

 социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

Использование в воспитательной работе с родителями раздела «Семейная 

академия» на сайте Корпоративного университета РДШ, а также участие во 

Всероссийском конкуре родительских комитетов РДШ.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь   со   стороны   родителей   в   подготовке   и   проведении 

 общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

3.4. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Воспитание  на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит с применением содержания мероприятий и проектов РДШ в рамках 

следующих выбранных школьниками видов внеурочной деятельности. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 



Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные 

на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. 

В качестве содержательного наполнения данного вида внеурочной деятельности 

используются Всероссийские проекты «Творческая мастерская РДШ», «Творческая 

лаборатория РДШ», онлайн-квизы и акции, приуроченные к знаменательным датам в 

сфере культуры, а также Фестиваль театральных постановок для начальной школы. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

В качестве содержательного наполнения данного вида внеурочной деятельности 

используется содержание мероприятий и проектов РДШ. Всероссийский проект 

«Классные встречи», входящий в Национальный проект «Образование»; Всероссийский 

проект «Дискуссионный клуб РДШ». 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у 

них навыков самообслуживающего труда. 

В качестве содержательного наполнения данного вида внеурочной деятельности 

используется краеведческое поднаправление деятельности РДШ, которое направлено на 

формирование у обучающихся интереса к деятельности, связанной с исследованием, 

преобразованием и популяризацией родного края, создание   всероссийского   экспертного 

детско-взрослого сообщества в области краеведения, исследования и сохранения 

историко-культурных и природных богатств своего края. Всероссийские проекты: «Я 

познаю Россию», «Школьный музей», «Прогулки по стране». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. В качестве содержательного 

наполнения данного вида внеурочной деятельности используется содержание 

Всероссийских проектов РДШ «Веселые старты», «Сила РДШ»,  «Здоровое движение», 

Всероссийского турнира по шахматам на кубок РДШ, Президентских спортивных игр, 

Президентских спортивных состязаний. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду. 

В качестве содержательного наполнения данного вида внеурочной деятельности 

используется содержание мероприятий и проектов междисциплинарного поднаправления 

работы РДШ по формированию трудовых и социально-бытовых навыков и умений детей 

и молодежи («В порядке») Российского движения школьников. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у 

них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 



На уровне школы: 
 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников 

и курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций 

в школе. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы 

класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих 

дел, штаб работы с младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 
 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего в рамках образовательной части Всероссийского проекта РДШ 

«Профориентация в цифровую эпоху»; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии; 



 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных 

в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер-классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках 

курсов дополнительного образования. 

 

Вариативные модули. 

3.7.Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в 

единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе.  

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для 

детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты в рамках Всероссийских конкурсов и проектов РДШ 

«Добро не уходит на каникулы» и «РДШ – Территория самоуправления» – ежегодные 

совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума. 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители других школ, представители 

власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, 

нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

 проводимые  для  жителей  микрорайона  и  организуемые  совместно  с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих. 

 Участие во Всероссийских акциях, в том числе «Днях единых действий» 

РДШ, посвященных значимым отечественным и международным событиям. 

На школьном уровне: 
 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 

детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и 

школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни 



школьников и учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и неформального 

общения, способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ 

школы. 

 церемонии награждения школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

обучающимися, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 
 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 
 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 
Действующее на базе школы детское общественное объединение (первичное 

отделение РДШ) – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 

созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об 

общественных объединениях» (ст. 5).  

Организационная структура первичного отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

строится с учетом и сохранением сложившихся традиций, уклада воспитательной 

деятельности образовательной организации, уровня деятельности общественной 

организации, органов ученического самоуправления, управляющего совета 

образовательной организации и сложившихся отношений с организациями- партнерами. 

Функции первичного отделения РДШ: 

 объединение участников РДШ в школе в целях реализации направлений 

деятельности РДШ;  

 организация и ведение школьного учета участников и активистов РДШ на 

основе Единого реестра участников.  

Задачи первичного отделения РДШ. 

На уровне образовательной организации первичное отделение РДШ решает задачи 

содержательной, организационной, информационной и личностно-ориентированной 

направленности.   

Содержательные:  

 организация мероприятий по направлению деятельности РДШ;  

 организация и проведение всероссийских Дней единых действий;  

 организация участия участников РДШ в мероприятиях местных и региональных 

отделений РДШ, а также во всероссийских проектах и мероприятиях РДШ.  



Организационные: 

 ведение реестра участников первичного отделения РДШ;  

 стратегическое планирование деятельности первичного отделения РДШ;  

 составление отчетной и аналитической документации.  

 Информационные:  

 проведение информационной кампании о деятельности РДШ в СМИ;  

 организация работы в социальных сетях;  

 организация работы с потенциальными участниками РДШ;  

 информирование потенциальных участников о возможности принять участие в 

проектах и мероприятиях РДШ на первичном, местном, региональном и 

федеральном уровнях. 

  Личностно-ориентированные:  

 раскрытие творческого потенциала участников РДШ;  

 создание условий для самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования участников РДШ;  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 

как Отечеству. 

Правовой статус первичного отделения РДШ. 

Согласно пункту 6.1. Устава Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее – РДШ, 

Организация) первичные отделения РДШ являются его структурными подразделениями и 

действуют на основании Устава Организации; другого документа, как и Положения о 

первичном отделении – создавать не нужно. 

Первичные отделения осуществляют свою деятельность без образования 

юридического лица и входят в состав местных отделений, а при их отсутствии – в состав 

региональных отделений РДШ (п. 6.12.Устава Организации). 

Высшим руководящим органом первичного отделения Организации является 

Общее собрание первичного отделения Организации. 

Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом первичного 

отделения Организации является возглавляемый Председателем первичного отделения 

Организации Совет первичного отделения, избираемый Общим собранием первичного 

отделения сроком на 1 год. Количественный и персональный состав Совета первичного 

отделения, порядок избрания и прекращения полномочий его членов определяются 

Общим собранием первичного отделения Организации. 

Высшим выборным должностным лицом первичного отделения является 

Председатель первичного отделения, избираемый Общим собранием первичного 

отделения сроком на 1 год из числа членов первичного отделения Организации.  

При этом кандидатура для избрания на должность Председателя первичного 

отделения Общим собранием предварительно вносится Председателем регионального 

отделения Организации на утверждение в Совет регионального отделения Организации. 

Контрольно-ревизионным органом первичного отделения Организации является 

Ревизор первичного отделения, избираемый Общим собранием первичного отделения 

сроком на 1 год из числа членов первичного отделения. 

Воспитание в детском общественном объединении – первичном отделении РДШ – 

осуществляется через реализацию мероприятий и проектов Организации, которые 

содержательно наполняют все виды воспитывающей деятельности в логике формирования 

воспитательных результатов. 

 

Модуль 3.9. «Волонтерство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

В кадетской школе волонтерство носит событийный характер и предполагает участие 

школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, 

проводятся на уровне района, города, страны. Волонтерство позволяет обучающимся 

проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет 

развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 

эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 



Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом  

На внешкольном уровне: 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий районного и городского уровня от лица школы (в работе 

курьерами, встречающими лицами, помогающими сориентироваться на территории 

проведения мероприятия, ответственными за техническое обеспечение мероприятия и 

т.п.); 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного, 

городского характера);  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне расположения образовательной организации;  

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной 

сферы (детские сады, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям, 

учреждения здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по 

благоустройству территории данных учреждений; 

 включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с 

детьми, проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми образовательными 

потребностями или особенностями здоровья, детьми, находящимися на лечении или 

проживании в интернатных учреждениях или учреждениях здравоохранения; 

 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к 

сбору помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных 

бедствий, военных конфликтов, чрезвычайных происшествий. 

На уровне школы: 

 участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы; 

 участие школьников в работе с 5 –ми классами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров; 

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в 

школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за 

малыми архитектурными формами). 

 

Модуль 3.10. «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  

На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучениярациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются как в рамках Всероссийских проектов 

РДШ «Школьный музей» и «Прогулки по стране», так и  следующих видов и форм 

деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: в 

музей, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с 

распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями школьников для углубленного изучения произошедших здесь 

исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны; 

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и 

родителей школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике 

пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на 



лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных 

растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс 

благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету; 

 летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию 

активного отдыха детей, обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание 

(программа лагеря может включать мини-походы, марш-броски, ночное 

ориентирование, робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы).  

 

3.11. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

информационно-медийное направление РДШ. Целью информационно-медийного 

направления является содействие формированию качественного контента в сети 

«Интернет» у обучающихся общеобразовательных организаций, которую выполняет 

Всероссийский проект «Контент на коленке», цель которого повышение качества 

контента в социальных сетях, производимого обучающимися общеобразовательных 

организаций, а также создание медиа сообществ обучающихся.Кроме того, 

информационно-медийное направление РДШ реализуется и через партнерские 

проекты:«Блог героя»,  «Инклюзивные медиа». Комплекс онлайн мероприятий, 

направленных на продвижение проектов и программ в сфере информационно-медийного 

направления: квизы; квесты; акции; флешмобы. 

Вместе с тем традиционно воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в следующих видах и формах деятельности: 

 школьный медиацентр РДШ – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, 

фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек в рамках 

деятельности Российского движения школьников; 

 школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы, страницу Вконтакте и 

соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы (группы РДШ 

во Вконтакте, инстаграм, фейсбуке, в телеграмм и др.);    

 участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах 

школьных медиа. 

 

3.12. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 



знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить 

свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.); 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы 

школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни образовательной организации – во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 

школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов); 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

 

3.13. Модуль «Кадетская составляющая»  

(модуль воспитателей кадетских классов) 

 Кадетская составляющая воспитательного процесса обусловлена военизированным 

укладом жизни, который является главным фактором  воспитания и социализации 

обучающихся, их  личностного развития. Это установившийся в образовательной 

организации порядок жизнедеятельности и сложившиеся условия бытия членов 

школьного сообщества, обусловленные действующими явно и неявно нормами и 

правилами поведения и отношения. 

Военизированный уклад жизни обеспечивает формирование у обучающихся опыта 

совместного служения, совместного преодоления трудностей, испытаний. Правила и 

этикет определяется военизированной игрой, а социальные роли родителей выполняют 

воспитатели, отвечающие за военную подготовку обучающихся. 

Специфика военизированного уклада жизни: 

 Установление правил поведения (четкое выполнение распорядка дня, 

ежемесячные строевые смотры, уставные отношения, соблюдение субординации) 

 Деление на  взводы и отделения, 

 Введение специальных дисциплин военно-патриотического характера 

(ориентир на  предмет ОБЖ, дополнительная общеразвивающая программа  «Долг. Честь. 

Отечество», представленная модулями: «Основы военной подготовки», имеющий 

разделы: история Отечества, военная теория, строевая подготовка, тактическая 

подготовка, огневая подготовка, Уставы ВС РФ, РХБЗ, медицинская подготовка, 

противопожарная подготовка, школа безопасности; «Физкультурно-спортивный» (ОФП, 

зарница, фланкировка, шахматы), «Художественный» (хоровое пение, духовой оркестр), 

«Социально-гуманитарный» (основы общей культуры, развѐртывание флага) 

 Соблюдение Кодекса чести кадет, 

 Четкий распорядок дня, 

 Выполнение воинских  ритуалов. 

 Использование воинской символики  (Знамя, штандарты, гимн и девиз  

кадетских классов, знаки отличия, виды кадетской формы) 



 Традиции кадетских классов школы, связанные с днями воинской славы 

России. 

Военизированный уклад школьной жизни предусматривает подготовку 

несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе. Для 

этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

 участие в фестивалях, конкурсах, соревнованиях,  военизированных играх 

районного, областного, межрегионального, всероссийского значений (участие в 

Международном Благотворительном Кадетском бале, во Всероссийском патриотическом 

конкурсе «Сыны и Дочери Отечества», во Всероссийском фестивале Всероссийского 

казачьего общества «Во славу казачества», Всероссийской военно-спортивной игре 

«Казачий Сполох»,  Всероссийском слѐте казачьей молодѐжи «Готов к труду и обороне», 

участие в  районном и областном  конкурсах «Призывник года», «Лучший юнармеец», в 

военно-спортивной игре «Зарница», «Военизированная эстафета «Рубеж», районных 

фестивалях и конкурсах детского творчества); 

 развитие социального партнерства (военные комиссариаты, военные 

институты и академии, советы ветеранов боевых действий, спорткомитетов города 

Великий Устюг и Вологды, кадетские корпуса Российской Федерации и пр.) 

На школьном уровне: 

 традиционные общешкольные мероприятия – линейка, посвященная дню 

Знаний, торжественная церемония посвящения в воспитанники кадет и принятия Присяги, 

день рождения нового здания школы, Кадетский бал, строевой смотр, соревнования по 

стрельбе и шахматам, творческие отчеты «Вот и стали мы на год взрослее» и «Кадетская 

перекличка», ритуал  прощания с кадетским Знаменем; 

 общешкольные классные часы посвященные дню солидарности по борьбе с 

терроризмом,  подвигу Героя России С.А. Преминина, Дню народного единства, Дню 

Конституции, дню юного героя-антифашиста, дню российского кадета, Дню 

воссоединения России и Крыма, уроки мужества,  единые классные часы, и памятные 

линейки, посвященные дням воинской славы России, дню вывода Российских войск с 

территории Афганистана и дню памяти россиян, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества, участие в патриотических акциях «Подарок солдату», «Солдатский 

чемоданчик», «Георгиевская ленточка», «День Победы», «Поклонимся солдатам»;  

 церемонии награждения: общешкольные построения на плацу в честь 

награждения победителей и призеров конкурсов и соревнований военно-патриотической 

направленности, 

На уровне классов:  

 выбор заместителей командира взвода, командиров отделений;   

 участие взводов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса конкурсов на лучшую классную комнату; 

 уборка закрепленных территорий и классов. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела  школы; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков  

военной подготовки, решение проблем, связанных с адаптацией; 

 наблюдение за поведением ребенка в условиях школы; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним воспитателя, отвечающего за военную подготовку, педагога-психолога, классного 

руководителя. 

Модуль 3.14. «Профилактика» 

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению 

«Профилактика» включает в себя развитие творческих способностей и коммуникативных 

навыков детей, формирование здорового образа жизни, воспитание культуры поведения.  

Создание условий для формирования желаний учащихся приносить пользу 

обществу, уважение к правам и свободам человека, позитивного отношения к жизни, 

стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения реализуется через 

следующие направления:  

Организационная работа. 



Разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании, осуществление 

систематической работы с картотекой обучающихся «группы риска». 

Обеспечение психологической безопасности для благополучного и безопасного 

детства, формирование жизнестойкости несовершеннолетних.  

Первичная профилактика – предупреждение возникновения факторов риска 

проявления жестокого обращения, выявление и коррекция проблем в семейных 

отношениях на ранней стадии. 

Мероприятия: планирование работы. Составление социального паспорта школы; 

составление списков учащихся и семей, состоящих на различных формах учета, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации; мониторинг и анализ результатов 

деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений. 

Диагностическая работа. 

Сознание банка данных об образе жизни семей обучающихся, о положении детей в 

системе внутрисемейных отношений, выявление негативных привычек подростков, 

взаимоотношение подростков с педагогами школы. 

Профилактическая работа со школьниками. 

Включает предупредительно – профилактическую деятельность и индивидуальную 

работу с подростками девиантного поведения и детьми «группы риска». 

Мероприятия: через систему классных часов, общешкольных мероприятий, с 

помощью индивидуальных бесед (проведение мероприятий совместно с инспектором 

ОДН;  профориентационная работа, проведение бесед по профилактике употребления 

ПАВ, кружки и спортивные секции, привлечение к планированию КТД в школе; оказание 

помощи в трудоустройстве в летний период; охват организованным отдыхом подростков 

«группы риска» в каникулярное время; привлечение подростков к шефской помощи 

младших школьников, индивидуальная работа с подростками. «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам». профилактические антинаркотические акции «Классный час», 

«Родительский урок», дни здоровья, конкурсы рисунков, Всемирный день борьбы со 

СПИДом «Знай, сегодня, чтобы жить завтра!», «Я – гражданин России».  

Профилактическая работа с родителями. 

Установление неиспользованного резерва семейного воспитания, нахождение 

путей оптимального педагогического взаимодействия школы и семьи, включение семьи в 

воспитательный процесс. 

Мероприятия: тематические родительские собрания, нравственно-правовое 

просвещение родителей, включая вопросы профилактики потребления наркотических и 

психоактивных веществ и формированию культуры ЗОЖ среди несовершеннолетних, 

использование материалов раздела «Семейная академия» Корпоративного университета 

РДШ для семейного всеобуча, родительские конференции - обсуждение наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; общешкольные мероприятия с детьми и 

родителями с приглашением специалистов различных структур, привлечение к участию в 

школьных мероприятиях, консультации для родителей. 

3.15. Модуль «Истоки: воспитание вологжанина – гражданина России» 

Задачи модуля: 

 создание условий для ценностного самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

российского народа, традиций Вологодского края; 

 формирование у обучающихся патриотических убеждений и гражданской 

ответственности за судьбу своей семьи, родного края; уважения к культурному и 

историческому прошлому многонационального народа России; традициям и культурному 

наследию Вологодчины; 

 приобщение обучающихся к родным истокам в условиях 

многоконфессиональности и поликультурных контактов современного общества. 

Познавательная деятельность. Содержательной основой учебного курса 

«Истоки» является система категорий и понятий духовно-нравственного и 

социокультурного характера, направленная на формирование чувства благодарной любви, 

прочной укорененности и привязанности к Отечеству, к родной Вологодской земле, ее 

культуре, прошлому, настоящему и будущему, 



Вовлечение обучающегося в активную познавательную деятельность позволит: 

 формировать нравственные понятия добра, совести, сострадания, 

милосердия, справедливости, любви на уровне собственного духовно-нравственного и 

социокультурного опыта; 

 содействовать принятию обучающимися системы базовых ценностей в 

процессе формирования целостного миропонимания; 

 обсуждать и мотивировать стремление обучающихся к самопознанию, 

духовно-нравственному, интеллектуальному самосовершенствованию, самоуправлению; 

 воспитывать бережное отношение к своему Отечеству и малой Родине. 

На уровне основного общего образования учащиеся получают представление о 

главных категориях жизни Отечества, присоединяются к тем устойчивым идеалам, 

нормам социокультурной практики, которые веками придавали российской цивилизации 

стабильность, преемственность, уникальность и самобытность. 

В плане личностного развития обучающихся учебный курс «Истоки» способствует 

формированию собственного воззрения на служение Отечеству, воспитанию патриотизма, 

гражданственности, устойчивой и бескорыстной привязанности к Отечеству, малой 

Родине, семье. 

Вместе с тем, учебный курс «Истоки» предусматривает не только усвоение 

содержания ценностей, но и способствует развитию коммуникативной культуры, 

управленческих навыков, формированию позитивной жизненной мотивации личности 

школьника. 

Внеурочная деятельность. Образовательные, воспитывающие и развивающие 

возможности курса «Истоки» реализуются и во внеурочной деятельности при реализации 

программы «Воспитание на социокультурном опыте» (1-9 классы). Воспитание на 

занятиях по программе «Воспитание на социокультурном опыте» осуществляется 

преимущественно через: 

 активные формы воспитания, направленные на развитие ресурсов личности 

ученика и классного коллектива (социокультурные тренинги: ресурсный круг, работу в 

парах и в группах, мнемотехнику, активный выбор, и др.); 

 освоение социокультурных и духовно-нравственных категорий на уровне 

личностного развития; 

 вовлечение школьников в проектную деятельность, которая предоставит им 

возможность развить управленческие способности, навыки эффективного общения. 

Работа с родителями. Социокультурный системный подход предполагает 

взаимодействие детей и взрослых. Поэтому важным направлением является 

взаимодействие с родителями учащихся, вовлечение их в совместную с детьми 

познавательную, культурную и досуговую деятельность. Организация взаимодействия 

учащихся и их родителей в значительной мере способствует развитию единого контекста 

воспитания в семье и школе, позволяет выстроить тесное и системное сотрудничество с 

родителями через следующие виды и формы взаимодействия: 

 общешкольный и классный родительский комитет, управляющий совет, 

попечительский совет школы, наблюдательный совет школы, совет отцов, родительские и 

семейные клубы; 

 программу «Моя семья»; 

 семейное чтение на основе комплекта «Книги для развития детей», «Книги для 

развития речи», «Истоки Победы»; 

 совместное творчество по программе первых четырех глав книги «Любовь к 

Отечеству» (5-8 классы), проекта «Служение Отечеству» (9-11 классы). 

Дополнительное образование. Потенциал воспитательной деятельности может 

быть усилен при реализации дополнительных общеразвивающих программ, например, 

«Животворящие святыни», «Запечатленная душа», «Звучащее слово», «Читаем для 

жизни». Программы направлены на воспитание у школьников любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, которое происходит через приобщение к патриотическому и 

нравственному опыту народа в ходе посещения историко-архитектурных памятников и 

святынь Русского Севера («Животворящие святыни»), путем приобщения к 

художественному и музыкальному искусству, к смыслу слова («Запечатленная душа», 

«Звучащее слово», «Читаем для жизни»). 



Социально-культурная деятельность. На школьном уровне целесообразно 

проводить общешкольные мероприятия, которые дают возможность творческой 

самореализации обучающихся, предоставляют возможность живого общения 

представителей разных поколений, формируют социокультурный опыт, такие как: 

школьный фестиваль «Истоки»; школьная олимпиада по истоковедению; защита проектов 

«Служение Отечеству»; школьный праздник «Семья, как много в этом слове..», 

музыкальные, литературные гостиные «Край мой Вологодский» «Традиции 

Вологодчины», и др. 

На региональном уровне целесообразно участие обучающихся, педагогов и 

родителей (законных представителей) в мероприятиях, включенных в Календарный план 

областных мероприятий и образовательных событий с обучающимися образовательных 

организаций таких, как: 

 областной конкурс на лучший проект, созданный учащимися по результатам 

изучения предмета «Истоки» и учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»; 

 областной конкурс «Моя семья»; 

 областной семейный праздник «Семьи тепло - души отрада»;  

 областная акция «Я - гражданин Российской Федерации»; 

 заочная школа туристско-краеведческой направленности «Тайны земли 

Вологодской»; 

 областной литературно-художественный конкурс «Свет глубины веков»; 

 областная патриотическая экспедиция «Моя родина — Вологодчина»; 

 областные и муниципальные образовательные краеведческие чтения (Малые 

Димитриевские чтения, Ферапонтовские чтения, Таисеевские чтения и др.); 

 областной конкурс видеофильмов «Не может быть Родина малой»; 

 областной конкурс ТТ-проектов «В единстве - наша сила!» и др. 

 

Раздел 4. 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие. 



 

Направления анализа 
организуемого в школе воспитательного процесса: 

 

Направление 1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:  

- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 

удалось решить за минувший учебный год;  

- какие проблемы решить не удалось и почему;  

- какие новые проблемы появились,  

- над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

Направление 2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством: 

- проводимых общешкольных ключевых дел; 

- совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- существующего в школе ученического самоуправления; 

- функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

- профориентационной работы школы; 

- работы школьных медиа; 

- организации предметно-эстетической среды школы; 

- взаимодействия школы и семей школьников. 

 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы на уровне 

основного общего образования является перечень выявленных проблем, над которыми 

предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это 

управленческих решений. 

3.Организационный раздел дополнить и заменить: 

3.1) подпункты 3.1.1. и 3.1.2. 

Учебный план основного общего образования на 2021/22 учебный год 



Пояснительная записка   

к учебному  плану  основного общего образования  по ФГОС ООО МБОУ «СОШ № 2 с 

кадетскими классами»   

.Общие положения  

    Учебный план основного общего образования МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими 

классами»  является нормативным документом, определяющим распределение учебного 

времени, отводимого на изучение различных учебных предметов по обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений , максимальный объем 

обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования и   

разработан  на основе перспективного учебного плана основного общего образования  в 

преемственности с планом НОО. 

Нормативно-правовая база: 
- Закон  РФ «Об образовании в Российской Федерации»,  

- Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897, 

зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644 (с 

последующими изменениями) , 

- Приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 

года); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

- Приказа Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

-Порядок регламентации и оформления отношений государственных и муниципальных 

образовательных организаций с обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях», утвержденного постановлением 

Правительства Вологодской области от 29.12.2014г. №1208. 

- письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»,  

- нормативных правовых актов Департамента образования Вологодской области, 

регламентирующих деятельность образовательных учреждений региона.  

     Содержание и структура учебного плана основного общего образования  

определяются требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, образовательной программой основного общего 

образования, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности МБОУ 

«СОШ № 2 с кадетскими классами», сформулированными  в годовом плане   работы 

МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими классами» на 2021-22учебный год. 

  Установлен 5-летний нормативный срок освоения  основной общеобразовательной 

программы основного общего образования. Продолжительность учебного года  в 5-8х 

классах – 34 недели, в 9х классах – 33 недели.    Продолжительность учебной недели –   6 

дней.    Обязательная недельная нагрузка обучающихся – 32 часа в 5х классах. 33 часа в 6х 

классах, 35 часов в 7х классах, 36 часов в 8х,9х классах. Общий объѐм учебной нагрузки 

за весь курс обучения 5812 часов. 

Продолжительность урока   – 40 минут. 



Физическая культура –   3 часа.  Третий час учебного предмета использовать на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, 

внедрение современных систем физического воспитания.  

Учебный план 5-9 классов включает:   

- обязательную часть, состоящую из предметных областей и учебных предметов, 

принятых как обязательные; 

- часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

устанавливает перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их 

изучение на уровне основного общего образования. 

      Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

курсов, предусмотренных требованиями ФГОС ООО к структуре основной 

образовательной программы основного общего образования, приведены в разделе 

«Программы отдельных учебных предметов, курсов» основной образовательной 

программы основного  общего образования.   

       Обязательные для изучения в основной школе предметные области: «Русский язык и 

литература», «Родной язык   и родная   литература»,  «Иностранный язык», «Математика и 

информатика», «Общественно – научные предметы», «Естественно-научные предметы» 

«Основы духовно – нравственной культуры народов России», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».  

Образовательная область «Русский язык и литература» предусматривает изучение 

«Русского языка»   в объѐме недельных часов - 21час  за весь курс обучения, 

«Литературы» в объеме 13 недельныхчасов за весь курс обучения. 

   Образовательная область  «Родной язык   и родная   литература» предусматривает 

изучение «Родного языка(русского)»   в объѐме  3 недельных часов  за весь курс обучения, 

«Родной литературы (русской)» в объеме  3 недельных часов за весь курс обучения. 

    Образовательная область «Иностранный язык» предусматривает изучение 

«Английского языка» в объѐме 15 недельных часов.  Английский язык является основным 

иностранным языком, преподаваемым в школе. Второго иностранного языка 

(«Французский язык» или на выбор родителей «Немецкий язык»)в объѐме: 5 

недельныхчасов за весь курс обучения. 

      Образовательная область «Математика и информатика» предусматривает изучение 

предмета «Математика» в 5-6 классах в объѐме 10 недельныхчасов за весь курс обучения 

и предметы «Алгебра» в объѐме  9 недельных часов, «Геометрия» в объѐме 6 недельных 

часов за весь курс обучения. 

     Образовательная область «Общественно - научные предметы» включает учебные 

предметы «История» в объѐме 11 недельных часов, «Обществознание» в объѐме 5 

недельныхчасов, «География» в объѐме 8 недельныхчасов за весь курс обучения. В 

предмете «История России Всеобщей истории» реализуются программы «Истории 

Отечества» и «Всеобщей истории»  в объѐме 11 недельныхчасов.   

     Образовательная область   «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена учебным курсом   «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в   объѐме 0,5 недельныхчаса за весь курс обучения.     

     Образовательная область   «Естественно - научные предметы» включает учебные 

предметы «Физика» в объѐме 7 недельныхчасов, «Химия» в объѐме 4 недельныхчасов, 

«Биология» в объѐме 7 недельныхчасов за весь курс обучения.     

     Образовательная область «Искусство» представлена двумя самостоятельными 

предметами «Музыка» и «Изобразительное искусство». На изучение этих предметов   

предусмотрено по 4 недельныхчаса на весь курс обучения.  

      Образовательная область «Технология» предусматривает изучение предмета 

«Технология»   в объѐме 7 недельныхчасов за весь курс обучения  

      Образовательная область «Физическая культура ОБЖ» предусматривает изучение 

предмета «Физическая культура»   в объѐме 15 недельныхчасов и «ОБЖ» в объѐме 3,5 

недельных часа за весь курс обучения.  Содержание занятий  третьего часа предмета 



«Физическая культура» ориентирует  на увеличение двигательной активности и  культуру 

развития человеческого тела. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

курсы, предметы, занятия, направленные на воспитание патриотизма, гражданственности, 

уважения к традициям, истории, культуре Вологодского края и удовлетворение  

индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами, а также 

отражающие специфику МБОУ «СОШ №2 с кадетскими классами» и реализуется 

следующим образом:  

          - «Истоки»   в 5-х классах  на  изучение отводится по 0,5 часа в неделю, 

 с 6-го по 9-й класс по 1 часу в неделю. Обучающиеся изучают предмет по заявлению 

родителей (законных представителей). 

 

- «Литература Вологодской области» изучается в предмете «Родная литература 

(русская)» в 5-х,8-х, 9-х классах. С этой целью в нем скорректирована программа без 

выделения дополнительных часов. 

- «История Вологодского края»     с 6-го класса изучается в предмете «История 

России Всеобщая история». С этой целью в нем скорректирована программа   без 

выделения дополнительных часов.  

- «География Вологодского края» с 7-го класса изучается в предмете «География». 

С этой целью скорректирована программа по географии без выделения дополнительных 

часов. 

- Элективный курс  по основам проектной деятельности в 5-х,6-х классах по 

0,5часа в неделю с целью формирования навыков реализации на практике знаний по тому 

или иному объекту, предмету, реализации своих возможностей. 

- Элективный курс  «Практическая биология» в 5-х классах по 0,5часа в неделю с 

целью формирования навыков реализации на практике знаний по тому или иному 

объекту. 

         - Элективный курс  «Я и закон» в 8-х классах по 0,5 часа в неделю введен с целью 

знакомства обучающихся с основами правовых  знаний. 

        - Элективный курс  «Русский язык: «Совершенствование видов речевой деятельности 

при подготовке к сочинению-рассуждению»»  в 8-х классах по 0,5 часа в неделю введен 

для успешной подготовки обучающихся   по русскому языку. 

       - Элективный курс  «Реальная математика» в 7-х классах введен с целью расширения 

навыков практического применения математики в жизненных ситуациях. 

     -Элективный курс  «Английский язык. Лексико-грамматический практикум» в 7 

классах введен с целью развития практических навыков владения английским языком. 

 

 
Учебный план основного общего образования  5-9е классы,  по количеству учебных 

часов 

Предметные области 

 
Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 99 711 

Литература 102 102 68 68 99 439 

Родной язык и родная 

литература  

Родной( русский) язык  17 17 17 17 33 101 

Родная (русская) 

литература 17 17 17 17 33 101 

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 102 102 99 507 

Второй иностранный 

язык 34 34 34 34 33 169 

Математика и 

информатика 

Математика 
170 170    340 

Алгебра 
  102 102 99 303 



Геометрия   68 68 66 202 

Информатика 
  34 34 33 101 

Общественно-научные 

предметы 

История  
68 68 68 68 99 371 

Обществознание  34 34 34 33 135 

География 34 34 68 68 66 270 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 17     17 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   68 68 99 235 

Химия    68 66 134 

Биология 34 34 34 68 66 236 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
 17 34 34 33 118 

Физическая культура 
102 102 102 102 99 507 

Итого 

1003 

107

1 1122 1156 

11

55 5507 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 85 51 68 68 33 305 

Истоки 17 34 34 34 33 152 

Основы проектной деятельности 17 17    34 

Введение в обществознание 34     34 

Практическая биология 
17     

17 

Элективный курс «Я и закон» 
   17  

17 

Элективный курс  «Английский язык. Лексико-

грамматический практикум»   17   

17 

Элективный курс  «Реальная математика» 
  17   

17 

Русский язык: «Совершенствование видов 

речевой деятельности при подготовке к 

сочинению-рассуждению»    17  

17 

 Максимально допустимая недельная нагрузка 

1088 

112

2 1190 1224 

11

88 5812 

 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования на 2021-2022 учебный год 5-9-е классы. 
(6-дневная учебная неделя с промежуточной аттестацией) 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V ПА VI ПА VII ПА VIII ПА IX ПАи ит.атт. Всего 

 Обязательная часть    

Русский язык и  

литература 

Русский язык 5 к/р 6 к/р 4 к/р 3 к/р 3 КТ.экз. 21 

Литература 3 сно 3 сно 2 сно 2 сно 3 сно/эк. по выб. 13 

Родной язык и  

родная литература  

Родной( русский) язык  0,5 сно 0,5 сно 0,5 сно 0,5 сно 1 сно 3 

Родная литература(русская) 0,5 сно 0,5 сно 0,5 сно 0,5 сно 1 сно 3 

Иностранные языки Иностранный 

язык(английский) 3 к/р 3 к/р 3 Эк. 3 к/р 3 сно/эк. по выб. 15 

Второй иностранный 

язык(французский/немецкий) 1 сно 1 сно 1 сно 1 сно 1 сно 5 

Математика и  

информатика 

Математика 5 к/р 5 к/р       10 

Алгебра     3 к/р 3 к/р 3 к/р,экз. 9 

Геометрия     2 сно 2 сно 2 экз. 6 

Информатика 

    1 

сно 
1 

Экз.по 

выб 1 

сно/эк. по выб. 
3 

Общественно-

научные предметы 

История  2 сно 2 сно 2 сно 2 сно 3 сно/эк. по выб. 11 

Обществознание 

  1  1 

сно 
1 

Экз.по 

выб 1 

сно/эк. по выб. 
4 

География 1 сно 1 сно 2 сно 2 сно 2 сно/эк. по выб. 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0,5          0,5 

Естественно-

научные предметы 

Физика 

    2 к/р 2 

Экз.по 

выб. 3 сно/эк. по выб. 7 

Химия       2 сно 2 сно/эк. по выб. 4 

Биология 1 сно 1 сно 1 сно 2 сно 2 к/т,эк.по выб. 7 



Искусство Музыка 1 сно 1 сно 1 сно 1 сно   4 

Изобразительное искусство 1 сно 1 сно 1 сно 1 сно   4 

Технология Технология 2 сно 2 сно 2 сно 1 сно   7 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
  0,5 

сно 
1 

сно 
1 

сно 
1 к/р 3,5 

Физическая культура 

3 сно 3 

сно 

3 сно 3 

сно 

3 сно 15 

Итого 29,

5  31,5  33  34  35  163 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 2,5 1,5 2 2 1 9 

Истоки 0,5 1 1 1 1 4,5 

Основы проектной деятельности 0,5 0,5    1 

Введение в обществознание 1     1 

Практическая биология 0,5     0,5 

Элективный курс «Я и закон» 
   0,5  

0,5 

Элективный курс «Совершенствование видов 

речевой деятельности при подготовке к сочинению-

рассуждению»    0,5  

0,5 

Элективный курс  «Английский язык. Лексико-

грамматический практикум»   0,5   

0,5 

Элективный курс  «Реальная математика» 
  0,5   

0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

 

Обозначения:  к/р – контрольная работа;   сно – средняя накопительная оценка; эк. – обязательный экзамен; экз. – 

обязательный экзамен;  эк. по выб. – экзамен по выбору;  КТ– контрольный тест



2)В пункте 3.1.6. План внеурочной деятельности 

 

Направления 

деятельности 

Формы реализации Количество часов в неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

 

 

 

Курсы, кружки, секции, 

объединения 

Коли-

чество 

часов в 

неделю 

5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 9в 

1. Летний полиатлон 8 2 3 2 1    

2. Лѐгкая атлетика 6 1  1  1  2 1 

Обще-

интеллектуальное 

 

 

 

 

1. Проектная 

деятельность 

1,5             0,5 0,5 0,5 

2. Наглядная 

геометрия 

0,5   0,5             

3. Удивительный 

французский 

3 1 1  0,5 0,5           

4. Увлекательный 

английский 

0,5      0,5          

5. Роль личности в 

истории России 

3             1 1 1 

6. По следам 

прошлого 

2 1 1              

7. Клуб «Брейн-ринг» 0,5         0,5     

8. Решение практико-

ориентированных 

задач по географии 

1,5             0,5 0,5 0,5 

9. ШНО (школьное 

научное общество) 

1,5       0,5 0,5 0,5       

10.  Занимательный 

немецкий 

1 0,5 0,5              

Общекультурное 1. Проекты РДШ 6 0,5 0,5  0,5 0,5  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0, 

5 

0,5 0,5  

2. Эстрадный вокал 6 1,5 3 1,5       

3. Фольклор 0,5 0,5              

4. Юный модельер 1    1           



5. «Серебряные 

нотки» 

0,5          0,5     

6.  Юнармейский 

отряд «Созвездие» 

3 1  1     1     

7.  Волонтѐрский 

отряд «От сердца к 

сердцу» 

1          1     

8. Юный журналист 0,5  

 

         0,5     

9.  Профнавигатор-

2030 

18  

 

     2 2 2 2 2 2 2 2 2 

10. Секреты выбора 

профессии 

3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5          

11.  Юные инспектора 

движения (отряд  

ЮИД) 

0,5       0,5         

 Всего часов 69 14 13 14 14 14 

 



 

3) Приложения: 

Приложение 1.Календарный учебный график на 2021/22 учебный год 

 ( 5-9е классы по ФГОС ООО 6-дневная учебная неделя) 

    1. Регламентирование образовательного процесса по периодам: 

 пери

оды 

Начало 

четверти 

Окончание четверти Учебная 

неделя 

Учебных 

дней 

5-8е кл. 9-е кл. 5-8е 

кл. 

9-е 

кл. 

5-8е 

кл. 

9-е 

кл. 

1 четверть  1 01.09.2021 30.10.2021 30.10.2021 8 8 52 52 

2 четверть 1 08.11.2021 29.12.2021 29.12.2021 7 7 45 45 

3 четверть 1 10.01.2022 19.02.2022 19.02.2022 6 6 36 36 

 2 28.02.2022 26.03.2022 26.03.2022 4 4 23 23 

4 четверть 1 04.04.2022 31.05.2022 25.05.2022 8 7 47 42 

Итого     34 33 203 198 

 

2. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

 

Начало каникул Окончание каникул Продолжительность 

каникул 

1 четверть 01.11.2021 07.11.2021 8 дн. 

2 четверть 30.12.2021 09.01.2022 11 дн. 

3четверть 21.02.2022 27.02.2022 7дн. 

 28.03.2022 03.04.2022 7 дн. 

4 четверть 01.06.2022 31.08.2022  

Итого   33дня 

 

В 9 классах четвертая четверть заканчивается 25 мая. Далее идут консультации для 

подготовки к ОГЭ. 

Продолжительность учебного года:  33 учебные недели – 198 дней 

 

В 7-8  классах для прохождения  промежуточной аттестации учебный год продлен до 

05.06.2022 года. 

Начало учебного года – 01.09.21 г. 

 Продолжительность учебного года:  34 учебные недели – 203 дня 

 Выходными (праздничными) днями для обучающихся являются дни:    8.03.2022г.,     

02.05.2022г.,  03.05.2022г.,  09.05.2022. 

 

2) Приложение 2.Режим работы МБОУ «СОШ №2 с кадетскими классами» 

Расписаниезвонковдля 5- 9-хклассов: 

1-ясмена 

Урок Времяпроведения Перемена 

1 08:00–08:40 8.40-9.00 

2 09:00–09:40 9.40-10.00 

3 10:00–10:40 10.40-11.00 

4 11:00–11:40 11.40-12.00 

5 12:00–12:40 12.40-13.00 



6 13:00–13:40 13.40-14.00 

7 14.00-14.40 14.40-15.00 

2-я смена 

Урок Времяпроведения Перемена 

1 13:00–13:40 13.40-14.00 

2 14:00–14:40 14.40-15.00 

3 15:00–15:40 15.40-15.50 

4 15:50–16:30 16.30-16.40 

5 16:40–17:20 17.20-17.30 

6 17:30–18:10  

1-е классы 

Урок Времяпроведения Перемена 

1 08:00–08:35 8.35-9.00 

2 09:00–09:35 9.35-10.00 

3 10:00–10:35 10.35-11.00 

4 11:00–11:35 11.35-12.00 

3) Приложение 4.График внутришкольного контроля достижения обучающмися 

планируемых предметных и метапредметных  результатов ООП ООО в 5-9  классах; 

 

Промежуточная аттестация на 2021-2022 учебный год. 

   Промежуточная аттестация в соответствии с положением о текущем контроле и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется     через контрольные 

работы,комплексные работа на основе единого текста  индивидуальный  и групповой 

проекты  и их защиту, экзамены обязательные и по выбору. Экзамен по выбору по   

предметам: физика/обществознание/информатика. Предметы обязательной части  

учебного плана, по которым не проводились  экзамены  оцениваются за год как среднее 

арифметическое четвертных  оценок.   

График проведения контрольных работ в 2021-2022 учебном году 

Класс  Входной  

контроль 

1 четверть 2 четверть 3 четверть Год 

5-е Математика 

Русский язык 

 

Математика 

Русский язык 

Иностранный 

язык 

Математика 

Русский язык 

История 

Практическая 

работа в 

сочетании с 

Русский язык 

Математика 

Математика 

Русский язык 

Иностранный язык  

Групповой проект 

 



 

 Защита индивидуального проекта обучающимися 7- 8-х классов осуществляется и в условиях участия их в 
школьных научно-практических конференциях, а также конкурса проектных и исследовательских работ «Ярмарка 
идей». 

 При наличии подтверждающих документов (сертификаты, дипломы, грамоты) об участии в  научно-
практических конференциях, конкурсе проектных и исследовательских работ «Ярмарка идей», конкурсах 

письменной 

(компьютеризова

нной) частью 

6-е Математика 

Русский язык 

Комплексная 

работа на 

основе единого 

текста 

 

Математика 

Русский язык 

Иностранный 

язык 

Математика 

Русский язык 

Обществознание 

 

Русский язык 

Математика 

История 

Комплексная 

работа на основе 

единого текста 

Математика 

Русский язык 

Иностранный язык  

Групповой проект 

7-е Математика 

Русский язык 

Иностранный 

язык 

Математика 

Русский язык 

Информатика 

Математика 

Русский язык 

Второй 

иностранный 

язык 

Биология  

 

Русский язык 

Математика 

Иностр.язык 

Индивидуальный 

(малыми 

группами) 

проект 

Математика 

Русский язык 

Физика 
Практическая 

работа в сочетании 

с письменной 

(компьютеризованно

й) частью 

Обязательный 

экзамен – 

иностранный язык 

8-е 

 

Математика 

Русский язык 

Иностранный 

язык 

Комплексная 

работа на 

основе единого 

текста 

 

Математика 

Русский язык 

Информатика 

Физика 

Математика 

Русский язык 

Биология 

Обществознание 

 

 

Русский язык 

Математика 

География 

Химия 

Комплексная 

работа на основе 

единого текста  

Индивидуальный  

проект 

Математика 

Русский язык 

Иностранный язык  
Экзамен по выбору: 

физика/ 

обществознание/ин

форматика 

Обязательный 

экзамен – устное 

собеседование по 

русскому языку 

9-е Математика 

Русский язык 

 

Математика 

Физика 

Биология 

Информатика 

Пробное устное 

собеседование 

Пробные ОГЭ по 

математике, 

русскому языку 

Обществознание  

Иностранный 

язык 

География 

Пробные ОГЭ по 

выборным 

предметам 

Пробные ОГЭ по 

математике, 

русскому языку 

Практическая 

работа в 

сочетании с 

письменной 

(компьютеризован

ной) частью 

Промежуточная аттестация в форме защиты 

итогового индивидуального проекта – ноябрь- 

декабрь 

Промежуточная 

аттестация в 

форме итогового 

устного 

собеседования – 

февраль 

 



различного  уровня, начиная со школьного, обучающиеся 5-6-х классов могут быть освобождены от защиты 
группового проекта. 

4) Приложение 5Кадровый состав педагогов МБОУ «СОШ № 2 с кадетскими классами», 

реализующих ОПП ООО  в 5-9 классах: 

№ 

п/п 

Предмет по 

учебному плану 

 

Фактиче

ское 

число 

педагоги

ческих 

работник

ов 

Характеристика  педагогических или научных  

работников 

 

1 2 3 4 

1 Русский язык 5 Штатные работники, высшее педагогическое 

образование,  1-высшая квалификационная 

категория, 2 – первая квалификационная категория, 

2- квалификационная категория отсутствует 

2 Родной язык 

(русский) 

5 Штатные работники, высшее педагогическое 

образование,  1-высшая квалификационная 

категория, 2 – первая квалификационная категория, 

2- квалификационная категория отсутствует 

3 Литература 5 Штатные работники, высшее педагогическое 

образование,  1-высшая квалификационная 

категория, 2– первая квалификационная категория, 

2- квалификационная категория отсутствует 

4 Родная 

литература 

(русская) 

5 Штатные работники, высшее педагогическое 

образование,  1-высшая квалификационная 

категория, 2 – первая квалификационная категория, 

2- квалификационная категория отсутствует 

5 Математика 5 5 - штатные работники, высшее педагогическое 

образование,  3 - высшая квалификационная 

категория, 2- квалификационная категория 

отсутствует; 

6 Физика 1 Штатный работник, высшее педагогическое 

образование  1 – высшая квалификационная 

категория. 

7 Информатика 1 Штатные работники, высшее педагогическое 

образование,  1-высшая квалификационная 

категория. 

8 История  России, 

Всеобщая 

история, 

3 Штатные работники, 2-высшее педагогическое 

образование, 1- , среднее профессиональное 

образовании, 1-высшая квалификационная 

категория, 1 – первая квалификационная категория,, 

1- квалификационная категория отсутствует; 

9 Обществознание 3 Штатные работники, 2-высшее педагогическое 

образование, 1- , среднее профессиональное 

образовании, 1-высшая квалификационная 

категория, 1 – первая квалификационная категория,, 

1- квалификационная категория отсутствует; 

10 Иностранный 

язык 

(английский) 

 

4 Штатные работники, высшее педагогическое 

образование,    4 – первая квалификационная 

категория, совместитель: 



11 Второй 

иностранный 

язык 

(немецкий, 

французский) 

2 Штатные работники, высшее педагогическое 

образование,  2 – первая квалификационная 

категория. 

12 Биология 1 Штатный работник, высшее педагогическое 

образование,  1– первая квалификационная категория 

13 География 1 Штатный работник, высшее педагогическое 

образование,  1- высшая квалификационная 

категория 

14 Химия 1 Штатный работник, высшее педагогическое 

образование,  1- квалификационная категория 

отсутствует 

15 Физическая 

культура 

2 Штатные работники, высшее педагогическое 

образование,  1 - высшая квалификационная 

категория,  1– первая квалификационная категория 

16 Технология 2 Штатные работники, высшее педагогическое 

образование 1– первая квалификационная категория, 

1- квалификационная категория отсутствует 

17 Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

2 Штатные работники, высшее педагогическое 

образование-1, среднее профессиональное 

образовани-1,   1– первая квалификационная 

категория, 1 – квалификационная категория 

отсутствует 

18 Музыка 1 Совместитель, высшее педагогическое образование, 

1-высшая квалификационная категория 

19 Изобразительное 

искусство 

1 Штатный работник, высшее педагогическое 

образование,    1– первая квалификационная 

категория 

20 Основы духовно- 

нравственной 

культуры 

народов России 

1 Штатный работник, высшее педагогическое 

образование,  1-высшая квалификационная категория 

21 Истоки 1 Штатные работники, высшее педагогическое 

образование,  1- высшая квалификационная 

категория. 

22 Педагог-

психолог 

1 Штатный работник, высшее педагогическое 

образование,  1 – квалификационная категория 

отсутствует 

23 Социальный 

педагог 

3 Штатный работник, высшее педагогическое 

образование  3– квалификационная категория 

отсутствует 

24 Педагог-

библиотекарь 

1 Штатный работник, высшее 

педагогическоеобразование,  1- высшая 

квалификационная категория 

25 Педагог-

организатор 

3 Штатные работники, 2-высшее педагогическое 

образование, 1- среднее профессиональное 

образование,3 – квалификационная категория 

отсутствует 

26 Офицеры-

воспитатели 

5 Штатные работники, 1- высшее педагогическое 

образование, 4 – среднее профессиональное 



образование, 3 -  высшая квалификационная 

категория,  2 -   квалификационная категория 

отсутствует 

 

 

5)Приложение 6 

Программно-методическое обеспечение реализации ООП ООО в 2021-22 учебном году  

Предме

т 

Клас

с 

Программа № ФПУ Учебник 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 

5 Программа  по русскому языку 

для 5-9 классов,  УМК  под ред. 

Е.А. Быстровой, программа курса 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 5-9/авт.-

сост. Л.В.Кибирева.-2-е изд.-

М.:ООО «Русское слово-

учебник», 2013г. 

1.1.2.1.1.2.1 Быстрова Е.А. Русский язык. 5 кл. 

Русское слово, 2014 

6  1.1.2.1.1.2.2 Быстрова Е.А. Русский язык. 6 кл.  

Русское слово, 2015 

7  1.1.2.1.1.2.3 Быстрова Е.А. Русский язык. 7 кл.  

Русское слово, 2016 

8  1.1.2.1.1.2.4 Быстрова Е.А. Русский язык. 8 кл.  

Русское слово, 2017 

9  1.1.2.1.1.2.5 Быстрова Е.А. Русский язык. 9 кл.  

Русское слово, 2018 

Р
о
д

н
о
й

 я
зы

к
 (

р
у
сс

к
и

й
).

 

5 Примерная основная 

образовательная программа 

основного образования, одобрена 

решением федерального учебно-

методического объединения по 

общему образованию (протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 

1/15) 

- Примерная программа по 

учебному предмету «Родной 

(русский) язык» для 

образовательных организаций, 

реализующих программы 

основного общего образования 

(одобрена решением 

федерального учебно-

методического объединения по 

общему образованию Протокол 

от 31 января 2018 года № 2/18) 

 

3.2.1.1.12.1. Александрова О.М., Вербицкая Л.А. 

Русский родной язык. 5 кл. Учебная 

литература. 2020 

6 3.2.1.1.12.2 Родной русский язык 6 класс учебное 

пособие для общеобразовательных 

организаций /О. М. Александрова и 

др. – М: Просвещение, 2019  

 

7 3.2.1.1.12.3 Родной русский язык 7 класс учебное 

пособие для общеобразовательных 

организаций /О. М. Александрова и 

др. – М: Просвещение, 2019  

 

8 3.2.1.1.12.4 Родной русский язык 8 класс учебное 

пособие для общеобразовательных 

организаций /О. М. Александрова и 

др. – М: Просвещение, 2018  

 

9 3.2.1.1.12.5 Родной русский язык 9 класс учебное 

пособие для общеобразовательных 

организаций /О. М. Александрова и 

др. – М: Просвещение, 2018  

 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

5   Программы: 5-9 классы/ 

Мерзляк Аркадий 

Григорьевич, Якир Михаил 

Семенович, Полонский Виталий 

Борисович 

Редактор: Мазурова Э. 

А., Самсонова Н. В. 

Издательство: Вентана-Граф, 

2019 г. 

1.1.2.4.1.8.1 Мерзляк А.Г. Математика 5 класс, 

2019 

6  1.1.2.4.1.8.2 Мерзляк А.Г. Математика 6 класс, 

2020 

https://www.labirint.ru/authors/117799/
https://www.labirint.ru/authors/117799/
https://www.labirint.ru/authors/117802/
https://www.labirint.ru/authors/117802/
https://www.labirint.ru/authors/117802/
https://www.labirint.ru/authors/117801/
https://www.labirint.ru/authors/117801/
https://www.labirint.ru/authors/117801/
https://www.labirint.ru/authors/108391/
https://www.labirint.ru/authors/108391/
https://www.labirint.ru/authors/108391/
https://www.labirint.ru/authors/119012/
https://www.labirint.ru/pubhouse/333/


  
  
А

л
ге

б
р
а 

7 Программы: 5-9 классы/ Мерзляк 

Аркадий Григорьевич, Якир 

Михаил Семенович, Полонский 

Виталий Борисович 

Редактор: Мазурова Э. 

А., Самсонова Н. В. 

Издательство: Вентана-Граф, 

2019 г. 

1.1.2.4.2.6.1 Мерзляк А.Г. Алгебра 7 кл. Вентана-

Граф, 2016 

8  1.1.2.4.2.6.2 Мерзляк А.Г. Алгебра 8 кл. Вентана-

Граф, 2017 

9  1.1.2.4.2.6.3 Мерзляк А.Г. Алгебра 9 кл. Вентана-

Граф, 2018 

Г
ео

м
ет

р
и

я
 

7- 9  Бутузов, В.Ф. Геометрия. 

Рабочая программа к учебнику 

Л.С. Атанасяна и других. 7-9 

классы: пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений / В.Ф. Бутузов. — 2-

е изд., дораб. — М.: 

Просвещение, 2013. — 31 с. 

1.2.4.3.1.1 Атанасян Л.С. Геометрия. 7-9 кл. 

Просвещение 2016, 2017 

Л
и

те
р
ат

у
р
а 

 

5  Программа 

общеобразовательных 

учреждений 5 –11 классы 

(базовый уровень)/ под ред. 

Меркина Г.С..; М., Русское 

слово, 2012 

1.1.2.1.2.3.1 Меркин Г.С. Литература. 5 кл. 

Русское слово. 2014 

6  1.1.2.1.2.3.2 Меркин Г.С. Литература. 6 кл. 

Русское слово. 2015 

7   1.1.1.2.1.2.3

.3 
Меркин Г.С. Литература. 7 кл. 

Русское слово. 2016 

 8  1.1.2.1.2.3.4 Меркин Г.С. Литература. 8 кл. 

Русское слово. 2017 

9   1.1.2.1.2.3.5 Меркин Г.С. Литература. 9 кл. 

Русское слово. 2018 

8  Александрова О. М., Аристова М. А., 

Беляева Н. В. Родная русская 

литература. 8 класс. Учебное пособие 

для общеобразовательных 

организаций. Просвещение 

Литература Вологодского края. 7 – 8 

кл. Под ред. С.Ю. Баранова. – 

Вологда: Учебная литература, 2013 

9  Александрова О. М., Аристова 

М. А., Беляева Н. В. Родная русская 

литература. 9 класс. Учебное пособие 

для общеобразовательных 

организаций. Просвещение 

Литература Вологодского края. 

9 кл. Сост. С.Ю, Баранов. – Вологда: 

Учебная литература, 2013 

 

 И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 

я
зы

к
(а

н
гл

и
й

ск
и

й
) 

5  Рабочая программа. 

«Английский язык».5—9 классы. 

Серия ―RainbowEnglish‖. Авторы 

О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, 

Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова 

Д Дрофа, 2014 

 

1.2.2.1.16.1. Афанасьева О.В. Английский язык 5 

кл. Дрофа, 2014 

6  1.2.2.1.16.2. Афанасьева О.В. Английский язык 6 

кл. Дрофа, 2015, 2020 

7  1.2.2.1.16.3. Афанасьева О.В. Английский язык 7 

кл. Дрофа, 2016 

8  1.2.2.1.16.4. Афанасьева О.В. Английский язык 8 

кл. Дрофа, 2017 

https://www.labirint.ru/authors/117799/
https://www.labirint.ru/authors/117799/
https://www.labirint.ru/authors/117799/
https://www.labirint.ru/authors/117802/
https://www.labirint.ru/authors/117802/
https://www.labirint.ru/authors/117802/
https://www.labirint.ru/authors/117801/
https://www.labirint.ru/authors/117801/
https://www.labirint.ru/authors/117801/
https://www.labirint.ru/authors/108391/
https://www.labirint.ru/authors/108391/
https://www.labirint.ru/authors/108391/
https://www.labirint.ru/authors/119012/
https://www.labirint.ru/pubhouse/333/


9  1.2.2.1.16.5. Афанасьева О.В. Английский язык 9 

кл. Дрофа, 2018 
В

то
р
о
й

 и
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
(н

ем
ец

к
и

й
/ф

р
ан

ц
у
зс

к
и

й
) 

5  Программа «Немецкий язык. 

Предметная линия учебников 

«Горизонты». 5-9 классы для 

общеобразовательных 

учреждений. Авторы: 

М.М.Аверин, Е.Ю.Гуцалюк, 

Е.Р.Харченко. - (М.: 

Просвещение, 2012) 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений по французскому 

языку 5-9 классы 

Н.А.Селевановой (Французский 

язык. Второй иностранный язык. 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Синяя птица». 

5 — 9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций / Н. А. Селиванова. 

— М.: Просвещение, 2013. 

1.2.2.2.3.1 

 

 

 

1.2.2.2.4.1 

 

Аверин А.М. Немецкий язык (второй 

иностранный) 5 кл. Просвещение 

2014 

 

Береговская Э.М. Французский язык  

(второй иностранный) 5 кл. 

Просвещение 2014 

6  1.2.2.2.3.2 

 

 

 

1.2.2.2.4.2 

Аверин А.М. Немецкий язык (второй 

иностранный) 6 кл. Просвещение 

2015 

 

Береговская Э.М. Французский язык  

(второй иностранный) 6 кл. 

Просвещение 2015 

7  1.2.2.2.3.3 

 

 

 

1.2.2.2.4.3 

Аверин А.М. Немецкий язык (второй 

иностранный) 7 кл. Просвещение 

2016 

 

Береговская Э.М. Французский язык  

(второй иностранный) 7-8 кл. 

Просвещение 2017 

8  1.2.2.2.3.4 

 

 

 

1.2.2.2.4.3 

Аверин А.М. Немецкий язык (второй 

иностранный) 8 кл. Просвещение 

2017 

 

Береговская Э.М. Французский язык  

(второй иностранный) 7-8 кл. 

Просвещение 2016 

9  1.2.2.2.3.5 

 

 

 

1.2.2.2.4.5 

Аверин А.М. Немецкий язык (второй 

иностранный) 8 кл. Просвещение 

2017 

 

Береговская Э.М. Французский язык  

(второй иностранный) 9 кл. 

Просвещение 2018 

 Б
и

о
л
о
ги

я 

5 Биология. 5 – 11 классы: 

программа для 

общеобразовательных 

учреждений к комплекту 

учебников, созданных под 

руководством В.В.Пасечника/ 

авт.сост. Г.М.Пальдяева. – 

М._Дрофа, 2012 

1.2.5.2.8.1 Пасечник В.В. Биология.  5 кл. 

Дрофа, 2014 

6  1.2.5.2.8.2 Пасечник В.В. Биология.  6 кл. 

Дрофа, 2015 

7  1.2.4.2.2.3* Латюшин В. В. Биология. Животные. 

7 кл. Дрофа, 2016 

8  1.2.4.2.2.4* Колесов Д.В. Биология. 8 класс 

Дрофа, 2017 

9  1.2.4.2.2.5* Каменский А.А. Введение в общую 

биологию и экологию. 9кл. Дрофа, 

2018 



Ф
и

зи
к
а 

7  Физика. 7-9 классы. Рабочая 
программа. УМК Физика 
Перышкина-Иванова 
Источник: https://rosuchebnik.ru/mat
erial/fizika-7-9-klassy-rabochaya-
programma-iv-per/ 

1.1.2.5.1.10.
1 

Перышкин А.В. Физика. 7 кл. 

Просвещение, 2021 

8   Е.М.Гутник, А.В.Пѐрышкин 

Программы для ОУ. 

Физика.Астрономия. 7 – 11 кл. 

сост. В.А.Коровин, В.А.Орлов. – 

М.: Дрофа, 2016 

 

1.2.5.1.7.2 Перышкин А.В. Физика. 8 кл. Дрофа, 

2017 

9  1.2.5.1.7.3 Перышкин А.В. Физика. 9 кл. Дрофа, 

2018 

Х
и

м
и

я
 

8   Программы по химии для 8 –11 

классов общеобразовательных 

учреждений. Под ред. Н.Е. 

Кузнецовой. Москва. «Вентана – 

Граф», 2011 

 

1.2.5.3.4.1 Кузнецова Н.Е. Химия. 8 кл. 

Вентана-Граф, 2017 

9   1.2.5.3.4.2 

Кузнецова Н.Е. Химия. 9 кл. 

Вентана-Граф, 2018 

 И
ст

о
р
и

я
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

5  Годер Г.И. Всеобщая история 5 – 

9 кл. Просвещение, 2011 

 

1.2.2.2.1.1 Вигасин А.А. История Древнего 

мира. 5 кл. Просвещение, 2014, 2019 

6  1.2.3.2.1.2 Агибалова В.А.  История средних 

веков. 6 кл. Просвещение, 2015, 2020 

7  1.2.3.2.1.3 Юдовская А.Я. Новая история. 7 кл. 

Просвещение, 2016 

8  1.2.3.2.1.4 Юдовская А.Я. Новая история. 8 кл. 

Просвещение, 2020 

9  1.2.2.2.1.5* Юдовская А.Я. Новая история. 9 кл. 

Просвещение, 2020 

6  Пчѐлов Е.В. Рабочие программы. 

История России 6-9 кл. Русское 

слово, 2016 

1.2.3.1.3.1 Пчѐлов Е.В. История России 6 кл. 

Русское слово, 2015 

7   1.2.3.1.3.2 Пчѐлов Е.В. История России 7 кл. 

Русское слово, 2016 

8  1.2.3.1.3.3 Пчѐлов Е.В. История России 8 кл. 

Русское слово, 2017 

9   1.2.3.1.3.4 Соловьев К.А.. История России 9 кл. 

Русское слово, 2018 

О
б

щ
ес

тв
о
зн

ан
и

е 

5  Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников под ред. Л.Н. 

Боголюбова 5-9 кл. М., 

Просвещение, 2011 

1.2.2.3.1.1* Боголюбов Л.В. Обществознание. 5 

кл.  «Просвещение», 2014 

6 1.2.3.3.1.1 Боголюбов Л.В. Обществознание. 6 

кл.  «Просвещение», 2015 

7  1.2.3.3.1.2 Боголюбов Л.В. Обществознание. 7 

кл.  «Просвещение», 2016 

8  1.2.3.3.1.3 Боголюбов Л.В. Обществознание. 8 

кл.  «Просвещение», 2017 

9  1.2.3.3.1.4 Боголюбов Л.В. Обществознание. 9 

кл.  «Просвещение», 2018 

Г
ео

гр
аф

и

я
 

5  География: программа: 5 – 11 кл. 

ОУ/ А.А.Летягин, И.В.Душина, 

В.Б.Пятунин и др.. – М.: 

Вентана-граф, 2012 

1.2.2.4.6.1           

1.2.3.4.3.1. 
Летягин А.А. География. 5 класс. М.: 

Вентана-граф, 2014, 2020 

6  1.2.3.4.3.2. Летягин А.А. География. 6 класс. М.: 

Вентана-граф, 2015 

https://rosuchebnik.ru/material/fizika-7-9-klassy-rabochaya-programma-iv-per/
https://rosuchebnik.ru/material/fizika-7-9-klassy-rabochaya-programma-iv-per/
https://rosuchebnik.ru/material/fizika-7-9-klassy-rabochaya-programma-iv-per/
https://rosuchebnik.ru/material/fizika-7-9-klassy-rabochaya-programma-iv-per/


  

7  1.2.2.4.6.3    

1.2.3.4.3.3. 
Душина И.В., Смоктунович Т.А. 

География. 7 класс. М.: Вентана-

граф, 2016 

8  1.2.2.4.6.4      

1.2.3.4.3.4. 
Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. / Под 

ред. Дронова В.П. География 8 кл. 

Вентана-граф, 2017 

9   1.2.3.4.3.5. Таможняя Е.А География 

России.Вентана - Граф,2018 

И
н

ф
о
р
м

ат
и

к
а 7  ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ П 
Р О Е К Т ИНФОРМАТИКА БАЗОВЫЙ 
УРОВЕНЬ (для 7–9 классов 
образовательных организаций) 
МОСКВА 2021 
https://www.instrao.ru/index.php/primer
/468-primernaya-rabochaya-programma-
osnovnogo-obschego-obrazovaniya-po-
informatike-proekt 

1.1.2.4.4.1.1

. 

 

Поляков К.Ю. Информатика 7 класс. 

БИНОМ, 2021 

8  Н.Д. Угринович 

Программа курса «Информатика 

и ИКТ для основной школы М. 

«БИНОМ» «Лаборатория 

знаний", 2016 

1.2.3.4.4.2* Угринович Н.Д. Информатика: ИКТ. 

Базовый курс. 8кл. Москва  БИНОМ 

2017 

9  1.2.3.4.4.3* Угринович Н.Д. Информатика: ИКТ. 

Базовый курс. 9кл. Москва  БИНОМ 

2018 

О
Б

Ж
 

6  В.Н. Латчук. Программа для 

общеобразовательных 

учреждений «ОБЖ 5- 11» М. 

«Дрофа»,2012 

1.2.7.2.2.2* А.Г. Маслов, Марков, В.Н. Латчук 

ОБЖ. 6 класс Дрофа Москва, 2016 

7  1.2.7.2.2.3* С.Н.Вангородский. М.И. Кузнецов, 

Марков, В.Н. Латчук  ОБЖ. 7 класс 

Дрофа Москва, 2016 

https://www.instrao.ru/index.php/primer/468-primernaya-rabochaya-programma-osnovnogo-obschego-obrazovaniya-po-informatike-proekt
https://www.instrao.ru/index.php/primer/468-primernaya-rabochaya-programma-osnovnogo-obschego-obrazovaniya-po-informatike-proekt
https://www.instrao.ru/index.php/primer/468-primernaya-rabochaya-programma-osnovnogo-obschego-obrazovaniya-po-informatike-proekt
https://www.instrao.ru/index.php/primer/468-primernaya-rabochaya-programma-osnovnogo-obschego-obrazovaniya-po-informatike-proekt


 

8   1.2.7.2.2.4* С.Н.Вангородский, В.Н. Латчук 

ОБЖ. 8 кл. Дрофа Москва, 2017 

9  1.2.7.2.2.5* С.Н.Вангородский, В.Н. Латчук 

ОБЖ. 9 кл. Дрофа Москва, 2018 

М
у
зы

к
а 

5 Сергеева Г. П., Критская Е. Д., 

Шмагина Т. С. и др. Программы 

Музыка 1 – 9. Москва: 

Просвещение, 2012 

1.2.6.2.1.1 Сергеева Г. П., Критская Е. 

Д.Музыка. 5 класс. Просвещение, 

2014 

6 1.2.6.2.1.2 Сергеева Г. П., Критская Е. 

Д.Музыка. 6 класс. Просвещение, 

2015 

7 1.2.6.2.1.3 Сергеева Г. П., Критская Е. 

Д.Музыка. 7 класс. Просвещение, 

2016 

8 1.2.6.2.1.4 Сергеева Г. П., Критская Е. Д. 

Музыка. 8 класс. Просвещение, 2020 

9   

И
З
О

 

5 Изобразительное искусство. 5 -9 

кл.: программа для 

общеобразовательных 

учреждений/ В.С.Кузин, 

С.П.Ломов и др. – М.: Дрофа, 

2012 

1.2.5.1.3.1* Ломов С.П. Искусство. 

Изобразительное искусство. 5 класс. 

Дрофа, 2014 

6  1.2.5.1.3.2* Ломов С.П. Искусство. 

Изобразительное искусство. 6 класс. 

Дрофа, 2015 

7 1.2.5.1.3.3* Ломов С.П. Искусство. 

Изобразительное искусство. 7 класс. 

Дрофа, 2016 

8 1.2.5.1.3.4* Ломов С.П. Искусство. 

Изобразительное искусство. 8 класс. 

Дрофа, 2017 

9   

Т
ех

н
о
л
о
ги

я 

5 КОНЦЕПЦИЯ И ПРИМЕРНАЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

МОДУЛЬНОГО КУРСА 

ТЕХНОЛОГИИ (5–9 КЛАССЫ) С. А. 

Бешенков, М. И. Шутикова, Э. В. 

Миндзаева, В. Б. 

Лабутинhttps://files.lbz.ru/authors/techn
ologia/3/technologiya_progr_21_5_9.pdf 

1.1.2.7.1.8.1 

 

 

1.1.2.7.1.9.1

. 

 

 

 

1.1.2.7.1.10.

1 

 

 

Бешенков С.А., Шутикова М.И. 

Технология. Производство и 

технологии. 5-6 классы. 

Просвещение, 2021 

Бешенков С.А., Шутикова М.И. 

Технология. Технологии обработки 

материалов пищевых продуктов. 5-6 

классы.  Просвещение, 2021 

 Копосов Д.Г. Технология. 

Робототехника. 5-6 классы.  

Просвещение, 2021 

6  Технология. Трудовое обучение 

5 – 11 классы. Научные 

руководители Ю,Л. Хотунцев, 

 В.Д. Симоненко,  

О.А. Кожина. Программа 

общеобразовательных 

учреждений. Москва. 

Просвещение, 2012 

1.2.6.1.6.4* 

 

 

1.2.6.1.6.3* 

Симоненко В.Д. Технология. 6 кл. 

(мальчики) Вентана-Граф 2015 

Симоненко В.Д. Технология. 6 кл. 

(девочки) Вентана-Граф 2015 

7 1.2.6.1.6.6* 

 

 

 

1.2.6.1.6.5* 

Симоненко В.Д. Технология.7 кл. 

(для мальчиков)Вентана-Граф, 2016 

Симоненко В.Д. Технология. 7 кл. 

(для девочек) Вентана-Граф, 2016 

https://files.lbz.ru/authors/technologia/3/technologiya_progr_21_5_9.pdf
https://files.lbz.ru/authors/technologia/3/technologiya_progr_21_5_9.pdf
https://files.lbz.ru/authors/technologia/3/technologiya_progr_21_5_9.pdf


* норма возможности использования учебников в течение трех лет в образовательной деятельности 

приобретенные до вступления в силу приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

28 декабря 2018 г. № 345 распространяется на 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 учебные годы. 

В соответствии с п. 4 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 

(«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования») «Организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, вправе в течение трех лет использовать в образовательной деятельности 

приобретенные до вступления в силу настоящего приказа учебники из федерального перечня учебников, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253 

"Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

Приказ № 268 от 27 мая 2020 г. «О признании утратившими силу приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» и приказов Министерства просвещения 

Российской Федерации о внесении изменений в указанный приказ» выпущен «…в целях упорядочивания 

8 1.2.6.1.6.7 Симоненко В.Д. Технология. 8 кл. 

Вентана-Граф, 2017 

Ф
и

зи
ч
ес

к
ая

 

к
у
л
ь
ту

р
а 

5 - 7 Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1 – 11 кл./ авт. 

В.И.Лях, А.А.Зданевич. Москва: 

Просвещение, 2012 

1.2.8.1.1.1 Виленский М.Я., Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. Физическая 

культура. Просвещение, 2012, 2014, 

2015,2016 

8 - 9 1.2.8.1.1.2 Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая 

культура. Просвещение, 2012, 2017 

О
Д

Н
К

 

5 Рабочая программа по ОДНК 5-6 
класс Линия УМК Виноградовой 
ФГОС 
Источник: https://rosuchebnik.ru/mat
erial/odnk-5-6-klassy-programma-
pourochno-tematicheskoe-
planirovanie/ 

1.1.2.2.1.5.1 Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. 5 класс. 

Просвещение, 2016 

И
ст

о
к
и

 

5 Программы «Истоки. Программа для 

среднего и старшего звеньев 

общеобразовательной школы (5-11 

классы)» авт. А.В Камкин, И. А. 

Кузьмин – «Истоковедение т.10» М.: 

ИД «Истоки», 2010. 

 Камкин А.В. Истоки. 5 кл.  Издат. 

дом «Истоки», 2015 

6  Камкин А.В. Истоки. 6 кл.  Издат. 

дом «Истоки», 2015 

7  Камкин А.В. Истоки. 7 кл.  Издат. 

дом «Истоки», 2020 

8  Камкин А.В. Истоки. 8 кл.  Издат. 

дом «Истоки», 2020 

9  Камкин А.В. Истоки. 9 кл.  Издат. 

дом «Истоки», 2020 

https://rosuchebnik.ru/material/odnk-5-6-klassy-programma-pourochno-tematicheskoe-planirovanie/
https://rosuchebnik.ru/material/odnk-5-6-klassy-programma-pourochno-tematicheskoe-planirovanie/
https://rosuchebnik.ru/material/odnk-5-6-klassy-programma-pourochno-tematicheskoe-planirovanie/
https://rosuchebnik.ru/material/odnk-5-6-klassy-programma-pourochno-tematicheskoe-planirovanie/
https://rosuchebnik.ru/material/odnk-5-6-klassy-programma-pourochno-tematicheskoe-planirovanie/


правовых актов в области образования» и включает в себя все изменения, внесенные в приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345. 

* норма возможности использования учебников в течение трех лет в образовательной деятельности 

приобретенные до вступления в силу приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

28 декабря 2018 г. № 345 распространяется на 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 учебные годы. 

В соответствии с п. 4 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 

(«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования») «Организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, вправе в течение трех лет использовать в образовательной деятельности 

приобретенные до вступления в силу настоящего приказа учебники из федерального перечня учебников, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253 

"Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

Приказ № 268 от 27 мая 2020 г. «О признании утратившими силу приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» и приказов Министерства просвещения 

Российской Федерации о внесении изменений в указанный приказ» выпущен «…в целях упорядочивания 

правовых актов в области образования» и включает в себя все изменения, внесенные в приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345. 
Перечень учебных пособий к элективным курсам 

 

№ Класс  Название элективного 

курса 

Учебный 

предмет 

Учебное пособие 

1 8 «Я  и закон» Обществознание Володина С.И.,  Полиевкова А.М., 

Спасская В.В. Основы правовых 

знаний. 8-9 классы. В 2-х частях – М.: 

Академкнига, 2017 

2 5 «Практическая биология» Биология  Долгачева В. С., Алексахина Е. 

М,.Естествознание. Ботаника.– 

М.:Академия: 2012 

3 11 «Совершенствование видов 

речевой деятельности при 

подготовке к сочинению-

рассуждению» 

Русский язык Шапиро Н.А. Готовимся к сочинению. 

Тетрадь-практикум для развития 

письменной речи  – М.: 

«Просвещение», 2018 

4 5 «Основы проектной 

деятельности» 
Информатика  1. Босова Л.Л., Босова А.Б. 

Информатика: рабочая тетрадь для 5 

класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика. 5–6 классы : 

методическое пособие. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 20013. 

3. Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика: Учебник для 5 класса. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013. 

4. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное 

приложение к учебнику  

«Информатика. 5 класс» 

5 5 «Введение в Обществознание  Боголюбова. Л.Н. Введение в 



обществознание» обществознание. 5 класс. – М.: 

«Просвещение», 2016. 

6)  Приложение 7Календарный план  воспитательной работы на 2021/22 учебный год 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(основное общее образование) 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

День Знаний 

Урок мира 

 

5 - 9 1 сентября Классные 

руководители, 

офицеры- 

воспитатели 

Конкурс «Осенние причуды»  

 Фотовыставка «Вот такой урожай!» 

 Конкурс открыток «Волшебница 

осень» 

 Конкурс видеороликов «Осенний 

выходной»  

5 сентябрь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

День солидарности  

в борьбе с терроризмом 

Уроки мужества памяти трагедии в 

Беслане, классные часы 

5-9 3 сентября Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Кросс «Золотая осень» 

Кросс наций 

5-9 сентябрь Учителя 

физкультуры 

Неделя безопасности 

 Беседы с инспектором ГИБДД о 

правилах ДД, с представителями 

МЧС. 

 Проведение уроков безопасности 

«Подготовка к действиям в ЧС» 

 Конкурс рисунков и плакатов 

«Опасности вокруг нас» 

5-9 сентябрь Классные 

руководители, 

воспитатели, отряд 

ЮИД 

 

День Туриста  

(организация походов, экспедиций 

совместно с родительским комитетом) 

5-9 сентябрь Классные 

руководители, 

воспитатели, 

учителя 

физкультуры 

КТД «С учителем вместе по жизни 

идѐм…»  ко Дню учителя 

 Флешмоб фотоколлажей 

«Школьные годы чудесные» 

(формат А3) 

 

5-9 

 

 

 

октябрь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

 актив ШУС и РДШ 



 Конкурс видеопоздравлений 

(ролики) «Мы любим вас, учителя»  

 Фотозона «Фото с любимым 

учителем» 

 Всероссийская акция «С Днѐм 

учителя» 

 

 

 

Областная акция 

 «День карьеры молодѐжи» 

9 октябрь классные 

руководители 

Первенство школы по б/болу 5- 9 кл. 

 

октябрь учителя 

физкультуры 

Уроки мужества памяти 

Героя РФС. Преминина 

5-9 октябрь классные 

руководители, 

воспитатели 

Районный конкурс  

«Призывник года» 

9 октябрь офицеры-

воспитатели, 

преподаватель 

ОБЖ 

Выставка картин 

 (арт-студия «Школьная Третьяковка») 

5-9 октябрь педагог-

организатор,  

актив ШУС 

Школьная выставка «Сувениры Деду 

Морозу» 

 

5-9 ноябрь учитель 

технологии, 

педагог-

организатор, 

руководители ВД 

Дни единых действий 

4 ноября – День народного единства 

5-9 4 ноября классные 

руководители, 

воспитатели 

День памяти жертв ДТП 5-9 19 ноября отряд ЮИД,  

воспитатели, 

Конкурс видеороликов 

«Мы за ЗОЖ!» (в рамках проекта «В 

объективе «Позитив») 

5-9 Ноябрь классные 

руководители, 

воспитатели, 

организатор, актив 

ШУС 

Районный этап областной олимпиады 

«Мир через культуру» 

8-9 ноябрь 

 

учителя - 

предметники 

Первенство школы по мини-футболу 

 

5-9  ноябрь учителя 

физкультуры 

КТД «Это нежное слово МАМА!» 

 Выставка проделок «Мамины 

руки не знают скуки» 

 Классные часы  «Тепло 

материнских рук»  

5-9 ноябрь кл. рук-ли, 

организатор,  

учителя труда и 

музыки 

 

Презентация класса «Познакомьтесь, 

это мы!»  

 

5 – 9 ноябрь 

 

актив ШУС, 

педагог-

организатор 

Неделя правовых знаний 

(по отдельному плану) 

 

8-9 декабрь учителя истории, 

обществознания и 

права 



КТД 

«Новогодние фантазии» 

Школьные конкурсы:   

 Конкурс для детей и родителей 

«Символ года – своими руками» 

 Новогодние ѐлки: 

 «Театральный фестиваль»  

 «Танцевальный калейдоскоп»  

 Оформление рекреаций 

5-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь классные 

руководители, 

организатор, актив 

ШУС 

Церемония награждения именной 

стипендией Главы Великоустюгского 

муниципального района 

8-9 декабрь классные 

руководители 

Районный конкурс  буклетов 

 «Наше здоровье, в наших руках» ЦДО 

5-9 декабрь классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Первенство школы по полиатлону 5-9 декабрь Учителя 

физкультуры 

Районный конкурс альбомов «Спорт в 

нашей семье. Семейные династии» 

5-9 декабрь классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

КТД «Мир профессий» 

 Защита профессий 

(презентации)  

 «Моя профессиограмма» 

 Дебаты «Мир профессий и мы»  

5-9 декабрь кл.рук-ли, 

педагог- 

организатор 

Районная интеллектуально-

познавательная игра 

«Брейн-ринг» 1 тур 

8-9 декабрь руководитель курса 

ВД, педагог-

организатор 

Уроки по ЗОЖ 

(профилактика вредных привычек) 

Встречи с волонтѐром общественной 

организации «Общее дело» 

5-9 декабрь классные 

руководители 

Общешкольная игра 

«Знатоки Конституции РФ» 

8-9 декабрь учителя истории, 

обществознания, 

права 

Школьный фестиваль детского 

творчества «Пою моѐ Отечество, о 

Родине пою»  

 

5-9 

 

январь кл. рук-ли,  

организатор,  

учителя музыки 

Конкурс проектных и 

исследовательских работ 

«Ярмарка идей» (школьный тур) 

5-9 январь Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Месячник по ВПВ 

 Выставка книг и журналов «Герои 

Отечества» 

 Конкурс рисунков «Память в наших 

сердцах жива». 

 Конкурс патриотической песни 

«Наша армия самая сильная»  

5-9 

 

 

февраль Классные 

руководители, 

офицеры-

воспитатели, 

 актив ШУС, 

педагог-

организатор 



 Конкурс стихов «Февральский 

ветер»  

 Смотр строя и песни  

 Единый классный час «Мы будем 

помнить» 

 Кадетский бал  

 Турнир по шахматам 

 Выпуск боевых листков 

 Строевой смотр  

 Соревнования по пулевой стрельбе 

на приз Атамана 

Акция 

«Подарок солдату – 2021» 

5-9 февраль Классные 

руководители, 

офицеры-

воспитатели, 

 актив ШУС, 

педагог-

организатор 

Районный фестиваль«Дорога 

безопасности» 

«Мой отряд ЮИД» 

отряд 

ЮИД 

февраль Руководитель 

отряда ЮИД 

Районная интеллектуально-правовая 

игра 

 2 тур«Я и закон»  

7-8 февраль Учителя истории, 

права, 

обществознания 

Районный конкурс проектных и 

исследовательских работ 

«Ярмарка идей»  

5-9 февраль Классные 

руководители 

Районный конкурс творческих 

работ«Профессии моих родителей» 

5-7 февраль Классные 

руководители 

КТД  «От всей души» 

(к 8 марта) 

 Выставка-вернисаж «Образ 

пленительный, образ прекрасный» (в 

рамках проекта «Школьная 

Третьяковка»)  

 Фотовыставка «Весна. Девчонки. 

Позитив»  

 Праздничная программа «Праздник 

весны, цветов и любви» 

5-9 март  Классные 

руководители,  

 актив ШУС, 

педагог-

организатор 

Весенняя  неделя добра 

 Турнир вежливости 

 Эстафета добрых дел 

5-9 март  Классные 

руководители,  

 актив ШУС, 

педагог-

организатор 

Районный этап областного конкурса 

«Лидер XXI века» 

8-9 март актив ШУС и РДШ, 

педагог-

организатор 

Первенство по б/болу  9 март Учителя 

физкультуры 

КТД «Космические дали» 

 Конкурс коллажей «Звездное небо»  

 Акция «Мой космос»  

5-9 

 

 

апрель Классные 

руководители, 

организатор, 



 Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

 учителя 

информатики, 

физики, 

астрономии 

Праздник 

«Золотой фонд школы» 

(награждение лучших учащихся, 

спортсменов, активистов школы) 

 

5-9 апрель зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

актив ШУС 

День школьного знамени 

(вручение сертификатов активным 

обучающимся для участия в Едином 

дне выборов ШУС) 

5-9 апрель зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

актив ШУС 

КТД  «Голоса Победы» 

 Вахта памяти 

 Конкурс патриотической песни «От 

героев былых времѐн» 

 Конкурс чтецов «Они защищали 

Родину» 

5-9 май кл. рук-ли, 

организатор, 

учителя музыки, 

актив ШУС, РДШ 

Конкурс – фестиваль детской моды 

«Весенняя фантазия» 

5-8 май учителя технологии 

Участие в эстафетек дню Победы 5-9 май учителя 

физкультуры 

День творчества 

(отчет работы школьных объединений, 

концерт) 

5-9 май руководители 

курсов ВД, ДО 

Творческий проект  

«Последний звонок» 

 

9  май кл. рук-ли, 

организатор,  

учителя музыки 

Выпускные вечера  9 

 

 

июнь кл. рук-ли, педагог- 

организатор,  

учителя музыки 

1 июня – День защиты детей 5-9 июнь кл. рук-ли, педагог- 

организатор 

 

12 июня – День  России 5-9 июнь кл. рук-ли, педагог- 

организатор 

22 июня – День памяти и скорби 5-9 июнь кл. рук-ли, педагог- 

организатор 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

 

Названиекурса 

 

Классы 

Количество 

часов 

внеделю 

 

Ответственные 

Проекты РДШ 7а,б,в 

8а,б 

9а,б 

1 час 

(через 

неделю) 

Груздева Д.Н., 

Кузнецова А.А., 

Филина Н.П., 

Опалихина Т.Г., 



Плескунина С.В., 

Максимова Н.В., 

Меркурьева В.С. 

ШНО (школьное научное общество) 7а,б,в 

 

1 час  

(1 полугодие) 

Тюрнина Н.А., 

Меркурьева В.С., 

Кузнецова А.А., 

Груздева Д.Н. 

Юный модельер 6б 1час Тюрнина Н.А. 

Фольклор 5а,б,6а,б 1 час (1 

полугодие) 

Бескурова Я.Н. 

«Серебряные нотки» 8а,б, 9а,б 1 час (2 

полугодие) 

Бескурова Я.Н. 

Увлекательный английский 6в 1 час (1 

полугодие) 

Бескурова Я.Н. 

Волонтѐрский отряд «От сердца к 

сердцу» 

8а,б 1 час Груздева Д.Н. 

«Наглядная геометрия» 6в 1 час (1 

полугодие) 

Филина Н.П. 

Проектная деятельность 8а,б 1 час Кошелева Г.А. 

Роль личности в истории 8а,б 1 час Опалихина Т.Г. 

По следам прошлого 5а,б 1 час Опалихина Т.Г. 

Клуб «Брейн-ринг» 8а 1 час 

(через 

неделю) 

Опалихина Т.Г. 

Профориентация 5а,б,в 

6а,б,в 

1 час 

(через 

неделю) 

в каждом 

классе 

Удачина Т.В. 

Профориентир-2030 7а,б,в 

8а,б,в 

9а,б,в 

2 часа 

(в каждом 

классе) 

Удачина Т.В. 

Проектная деятельность 9а,б,в 

 

1 час 

(1 полугодие) 

Максимова Н.В., 

Меркурьева В.С., 

Буракова В.А. 

Решение задач по программированию 9а,б,в 1 час (2 

полугодие) 

Метлева Н.А. 

Решение практико-ориентированных 

задач по географии 

9а,б,в 1 час (2 

полугодие) 

Глухих В.Н. 

Занимательный немецкий 5а,б 1 час (в 

каждом 

классе) 

Кошелева Г.А. 

«Удивительный французский» 5а,б 

6а,б 

1 час (в 

каждом 

классе) 

Ефремова Н.А. 

«Летний полиатлон» 7-8 кл. 8 часов Ордин П.Н. 

Легкая атлетика 7-9 кл. 6 часов Оншина М.Л. 

Юнармейский отряд «Созвездие» 7а,б,9а 2 часа Логиновский О.В. 

Эстрадный вокал 5-8  6 часов Речан Р.М. 

Юные журналисты 8б 1 час (2 

полугодие) 

Максимова Д.О. 



Отряд ЮИД 7а 1 час (через 

неделю) 

Батюк А.А. 

Решение практико-ориентированных 

задач по математике 

9а 1 час Махмадякубова 

З.А. 

«Ловушки орфографии и подножки 

пунктуации» 

9б 1 час Плескунина С.В. 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Единый день выступлений кандидатов 

ШУС 

8-11 сентябрь 

 

Актив ШУС, 

педагог-

организатор 

Единый день выборов Председателя 

ШУС 

5-11 октябрь Актив ШУС, 

педагог-

организатор 

Общий сбор совета «Время выбрала 

нас» 

 

5-11 октябрь Актив ШУС, 

педагог-

организатор 

Презентация класса «Познакомьтесь, 

это мы!» 

5-11 ноябрь Актив ШУС, 

педагог-

организатор 

Областной слѐт лидеров ученического 

самоуправления и детских организаций 

9-11 ноябрь, март Педагог-

организатор 

Сбор актива по планированию 

деятельности, корректировке планов 

5-11 ежемесячно Актив ШУС, 

педагог-

организатор 

Сбор советов ШУС 5-11 ежемесячно Актив ШУС, 

педагог-

организатор 

Участие в заседании Управляющего 

совета 

8-11 в течение 

года 

Педагог-

организатор, 

председатель ШУС 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Ранняя профориентация, фронтальное 

бланковое тестирование, обработка 

результатов, обсуждение на занятиях 

5-6 

классы 

Сентябрь-

октябрь 

Удачина Т.В. 

Профориентационное фронтальное 

бланковое тестирование профинтересов 

обучающихся, наличия и уровня 

развития ПВК  (профессионально 

важных качеств). Обработка и 

обсуждение результатов на занятиях и 

родительских собраниях. 

7-9 

классы 

I полугодие Удачина Т.В 



Компьютерное профориентационное 

тестирование в сотрудничестве с НПО 

«Гуманитарные технологии», Москва 

6 е 

классы 

 

8 е 

классы 

Октябрь 

 

Февраль 

Удачина Т.В 

Изучение мира профессий, просмотр 

подборки видеоматериалов проектов 

«Билет в будущее», «Проектория», 

«Навигатум», «Мастера» и др. 

5-9 

классы 

В течение 

года 

Удачина Т.В 

Профориентационные настольные игры 

и с использованием активизирующих 

карт, деловые игры и тренинги 

5-9 

классы 

В течение 

года 

Удачина Т.В 

Участие в профориентацион-ных 

олимпиадах и он-лайн мероприях 

«Верлдскиллс», «Предприниматель 

1.0»и др,  в брифингах и марафонах 

знакомства с учебными заведениями 

СПО Великого Устюга и Вологодской 

области   

8-9 

классы 

В 

соответствии 

с планом 

образователь

ных 

учреждений и 

молодежных 

объединений 

Вологодской 

области  

Удачина Т.В 

Выступления в СМИ и использование 

ресурса социальной сети «ВК» (группы 

классов)  по актуальным вопросам 

профориентирования старшеклассников 

8 - 9 

классы 

В течение 

года 

Удачина Т.В 

 

Школьные медиа 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Всероссийский проект РДШ «Контент 

на коленке» 

5-10 класс 1 этап 

(подача 

заявок) – с 15 

сентября 2020 

года по 15 

октября 2020 

года. 2 этап 

(участие в 

проекте) – с 

15 октября 

2020 года по 

8 апреля 2021 

года. 3 этап 

(промежуточ

ные итоги) – 

с 24 декабря 

2020 года по 

15 января 

2021 года. 4 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители,  

актив 

информационно-

медийного 

направления ПО 

РДШ 



этап 

(подведение 

итогов) – с 8 

апреля 2021 

года по 15 

апреля 2021 

года.  

Комплекс онлайн мероприятий, 

направленных на продвижение 

проектов и программ в сфере 

информационно-медийного 

направления: 

 квизы; 

 квесты; 

 акции; 

 флешмобы. 

1-11 класс В течение 

года 

Педагог-

организатор, 

учитель 

информатики, 

актив ПО РДШ 

Комплекс онлайн активностей, 

приуроченных к праздничным датам 

1-11 класс 20 октября 

2020 - 

Всемирный 

день 

телевидения; 

24 декабря 

2020 – акция 

к Новому 

году; 

13 января 

2021 - День 

российской 

печати; 

13 февраля 

2021 - 

Всемирный 

день радио; 

7 апреля 2021 

- День 

рождения 

Рунета; 

9 мая 2021 - 

День Победы. 

Педагог-

организатор, 

руководитель курса 

ВД «Юные 

журналисты»,  

классные 

руководители, 

актив ПО РДШ 

 

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Общий сбор Штаба РДШ 

«Кто, если не мы!» 

Планирование работы  

на учебный год 

5-9 класс сентябрь Актив РДШ, 

педагоги-

организаторы 

День учителя 

Неделя благодарности учителям: 

5-9 класс 5-9 октября Актив РДШ, 

педагоги-



День 1. Расскажи о своѐм первом 

учителе. 

День 2. Подготовь фотозону и 

сфотографируйся с учителем. 

День 3. Сделай подарок учителю 

своими руками. 

День 4.Узнай забавный случай из 

детства учителя. 

День 5. Подготовь видеопоздравление с 

классом для учителя. 

организаторы 

Классные встречи 

 Онлайн-встреча с директором 

школы. 

 Ящик «Вопрос директору 

школы» 

5-9 класс 7-8 октября Актив РДШ, 

педагоги-

организаторы 

Школьный этап всероссийских 

соревнований по русскому силомеру 

«Сила РДШ» 

 Реклама проекта  

 Информационный стенд 

(оформление) 

 Видеоролик «Вместе мы - сила» 

 с 18 октября Актив направления 

«Гражданская 

активность» 

учителя 

физкультуры 

День рождения РДШ 

 Видеопоздравление  

 актива РДШ 

 Онлайн-флешмоб 

«С Днѐм рождения!» 

5-9 класс 29 октября Актив ПО РДШ, 

 педагоги-

организаторы 

Всероссийский проект «Добро не 

уходит на каникулы»  

5-9 класс В течение 

календарного 

года 

индивидуальн

ый и 

коллективны

й конкурс 

проектов 

Актив ПО РДШ, 

 педагоги-

организаторы 

Проект «Читай с РДШ» («открытый 

микрофон» читаем стихи, прозу о маме 

«Самый дорогой человек») 

 

учителя, 

обучающ

иеся 5-9 

классов 

ноябрь Актив ПО РДШ, 

 педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Всероссийский конкурс «Лидер XXI 

века» 

8-9 класс март-июнь Актив ПО РДШ, 

ШУС, 

 педагоги-

организаторы, 

Волонтѐрство 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентирово

чное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Акция «Добрая открытка»  

(ко Дню пожилого человека) 

5-9 1 октября Волонтѐры отряда 

«От сердца к 



сердцу» 

Акция «Доброе сердце»  

 помощь приюту для животных 

 фотовыставка «Мой питомец» 

5-9 класс 4 октября 

Всемирный 

день 

животных 

Волонтѐры отряда 

«От сердца к 

сердцу» 

Акция «Подари книгу школе» 

Книжкина больница 

5-9 класс 26 октября 

Международн

ый день 

библиотек 

Волонтѐры и актив 

РДШ 

Организация и проведение 

мероприятий весенней недели  

Добра 

5-9 класс март Волонтѐры и актив 

РДШ, ШУС 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Всероссийский проект РДШ 

«Школьный музей»  

5-9 класс С 1 сентября 

2020 года по 

31 декабря 

2021 года 

Классные 

руководители, 

руководители 

курсов ВД 

Всероссийский проект РДШ «Прогулки 

по стране» 

5-9 класс С 1 сентября 

2020 года по 

31 декабря 

2021 года 

Классные 

руководители, 

руководители 

курсов ВД 

День туриста 5-9 класс Сентябрь, 

май 

Классные 

руководители, 

учителя ОБЖ, 

физкультуры 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Всероссийский проект РДШ «Дизайн 

информации и пространства»  

6-9 класс В течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Проект «Арт- студия «Школьная 

Третьяковка» Сменные выставки работ 

юных художников (авторские 

тематические выставки) 

5-9 класс В течение 

года 

Педагог-

организатор, актив 

РДШ, ШУС 

Тематические фотовыставки 

обучающихся и родителей 

5-9 класс В течение 

года 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

родительские 

комитеты, актив 



РДШ, ШУС 

Проект «Школьная клумба» 5-9 класс Апрель-июнь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

родительские 

комитеты, актив 

РДШ, ШУС 

Акция «Весна в чистом городе» 

 

5-9 класс май Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

родительские 

комитеты, актив 

РДШ, ШУС 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Использование материалов раздела 

«Семейная академия» Корпоративного 

университета РДШ для семейного 

всеобуча 

5-9 класс В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День открытых дверей для родителей  5-9 класс В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Акция «Родительский патруль» 

(совместно с ГИБДД) 

5-9 класс Сентябрь, 

февраль 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

отряда ЮИД 

Общешкольные родительские собрания 

(обсуждение наиболее острых проблем 

обучения и воспитания обучающихся) 

5-9 класс В течение 

года 

Директор школы, 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Работа специалистов по запросу 

родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций 

5-9 класс В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

специалисты, 

классные 

руководители 

Индивидуальное консультирование 

родителей  

5-9 класс В течение 

года 

Специалисты, 

классные 

руководители 

 

«Кадетская составляющая» 
 

  

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

 

Ответственные 



время 

проведения 

Торжественная линейка, посвященная 

Дню знаний. Урок мира «Урок 

Победы» 

5-9 Сентябрь  Классные 

руководители, 

офицеры-

воспитатели 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (03 сентября): 

-минута молчания памяти жертв 

теракта в Беслане (на утреннем 

построении) - онлайн 

- информационные часы по классам 

«Беслан – прерванный урок» 

5-9 Сентябрь  офицеры-

воспитатели 

Молебен на начало учебного года 5-9 Сентябрь  офицеры-

воспитатели 

Уроки мужества, беседы 

посвященные Дням воинской славы 

России:  

- Бородинского сражения русской 

армии под командованием 

М.И.Кутузова с французской армией - 

08.09.1812 г. (беседа);  

- День победы русской эскадры под 

командованием Ф.Ф. Ушакова над 

турецкой эскадрой у мыса Тендра - 

11.09.1780 г. (информирование) 

- День победы русских полков во главе 

с великим князем Дмитрием Донским 

над монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве- 21.09.1380 г.  

5-9 Сентябрь  офицеры-

воспитатели 

Уроки мужества «И помнит мир 

спасенный», посвященный годовщине 

со дня подвига С.А.Преминина. 

5-9 октябрь Офицеры-

воспитатели 

Возложения цветов к Мемориалу 

памяти  

5-9 апрель Офицеры-

воспитатели 

Акция «День в музее для российских 

кадет» 

5-9 октябрь Офицеры-

воспитатели 

Торжественная линейка, посвященная 

годовщине со дня открытия нового 

здания школы. 

5-9 октябрь Офицеры-

воспитатели 

Кл.часы, посвященные Дню народного 

единства 

5-9 ноябрь офицеры-

воспитатели 

Торжественная церемония принятия 

Присяги 

5 ноябрь офицеры-

воспитатели 

Линейка по вручению фальшпогон и 

значков «Кадеты России» 

5 ноябрь офицеры-

воспитатели 

Кл. часы, посвященные 

Международного дня толерантности 

(16 ноября) 

5-9 ноябрь офицеры-

воспитатели 

Тематические беседы: 

-13 ноября - День рождения полководца 

А.В.Суворова (1730г.) 

5-9 ноябрь офицеры-

воспитатели 



- «На страже законности и 

правопорядка» (ко Дню ОМВД) 

Линейка, посвященная памяти жертв 

ДТП 

5-9 ноябрь офицеры-

воспитатели 

Линейка,  посвященная Дню 

неизвестного солдата 

5-9 декабрь Офицеры-

воспитатели 

Возложения цветов к Мемориалу 

памяти  

5-9 апрель Офицеры-

воспитатели 

Линейка, посвященная Дню Героев 

Отечества 

5-9 декабрь Офицеры-

воспитатели 

Кл.часы, посвященные Дню 

Конституции 

5-9 декабрь Офицеры-

воспитатели 

Тематические беседы: 

- «С.П. Королев – выдающийся 

ученый и конструктор ракетной 

техники (108 лет со дня рождения)». 

– «Инженерные войска России: 

история и современность» («21 января - 

День инженерных войск») 

5-9 Январь  Офицеры-

воспитатели 

Классные часы, уроки мужества, 

линейка посвященные 

Международному Дню памяти жертв 

Холокоста; уроки истории «Холокост: 

память и предупреждение»  

5-9 Январь  Офицеры-

воспитатели, 

классные 

руководители, 

учителя истории 

Мероприятия, посвященные 

Дням воинской славы: годовщине со 

Дня снятия блокады г. Ленинграда (27 

января, 1944г.)  

- тематическая беседа,  

- уроки мужества. 

- линейки памяти 

5-9 Январь  Офицеры-

воспитатели 

Возложения цветов к Мемориалу 

памяти  

5-9 апрель Офицеры-

воспитатели 

Урок мужества, линейка, посвященные 

Победе в Сталинградской битве 

5-9 Февраль  Офицеры-

воспитатели 

В рамках месячника по ВПВ 

 Кадетский бал  

 Турнир по шахматам 

 Выпуск боевых листков 

 Строевой смотр  

 Соревнования по пулевой стрельбе 

на приз Атамана 

5-9 

 

 

Февраль  Офицеры-

воспитатели 

Уроки мужества, линейка, 

посвященные выводу войск из 

Афганистана 

5-9 февраль  Офицеры-

воспитатели 

Возложения цветов к Мемориалу 

памяти  

5-9 апрель Офицеры-

воспитатели 

Линейка, посвященная Дню 

российского кадета 

5-9 февраль  Офицеры-

воспитатели 

Классные часы, посвященные 

празднованию Дня воссоединения 

Крыма с Россией 

5-9 март Офицеры-

воспитатели 



Гагаринский урок «Космос – это мы», 

посвященный Дню космонавтики 

5-9 апрель Офицеры-

воспитатели 

Урок мужества с приглашением 

участников ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС 

5-9 апрель Офицеры-

воспитатели 

Возложения цветов к Мемориалу 

памяти участников ликвидации аварии 

на Чернобыльской АЭС 

5-9 апрель Офицеры-

воспитатели 

Акция «Поклонимся солдатам» 5-9 май Офицеры-

воспитатели 

Творческий отчет «Кадетская 

перекличка» 

5-9 май Кл. руководители, 

Офицеры-

воспитатели 

 

Профилактика 

 

  

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Тематические классные часы «Учимся 

общаться», «Человек в группе», 

«Межличностные отношения» 

5-9 в течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Этические беседы  

«О ценности жизни» 

5-9 в течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Часы общения «Мои эмоции», «Учусь 

владеть собой» 

5-9 в течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Конкурсы правовой тематики, 

социальной активности (участие) 

5-9 в течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, актив 

ШУС и РДШ  

Вовлечение в волонтѐрскую 

деятельность (отряд «От сердца к 

сердцу») 

5-9 в течение 

года 

Руководитель 

волонтѐрского 

отряда 

Совместные просмотры фильмов с 

последующим обсуждением (проект 

«Живой» кинозал), фильмотерапия 

5-9 в течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

педагог-психолог 

Проведение мероприятий совместно с 

инспектором ОДН 

5-9 в течение 

года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Тренинговые занятия «Я в группе», 

«Могу сказать – нет», «Мы вместе» и 

др. 

5-9 в течение 

года 

Педагог-психолог 

Профилактические антинаркотические 

акции «Классный час», «Родительский 

урок» 

5-9 в течение 

года 

Представители 

ОДН, социальный 

педагог, классный 

руководитель 



Беседы с врачом-наркологом 5-9 в течение 

года 

Классный 

руководитель, 

социальный педагог 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

«Знай, сегодня, чтобы жить завтра!», «Я 

– гражданин России» 

5-9 в течение 

года 

Классный 

руководитель, 

педагог-

организатор, актив 

ШУС и РДШ 

Истоки 

Областной конкурс на лучший проект, 

созданный учащимися по результатам 

изучения предмета «Истоки» и 

учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

5-9 в течение 

года 

Классные 

руководители, 

учителя 

Областной конкурс «Моя семья» 5-9 январь-май Классные 

руководители 

Областная акция «Я - гражданин 

Российской Федерации» 

5-9 январь-

декабрь 

Классные 

руководители 

Областной литературно-

художественный конкурс «Свет 

глубины веков» 

5-9 январь -май Классные 

руководители 

Областная патриотическая экспедиция 

«Моя родина — Вологодчина» 

5-9 январь-

декабрь 

Классные 

руководители 

Областные и муниципальные 

образовательные краеведческие чтения 

(Малые Димитриевские чтения, 

Ферапонтовские чтения и др.) 

5-9 в течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

 

Школьныйурок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 


